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Волков В.Г., Максимов Н.Г., Сеславин А.Н. 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА ПУШКИНЫХ 

 
Российский Дворянский ДНК-проект уже много лет занимается иссле-

дованием генетического происхождения русского дворянства и в целом дво-
рянства Российской империи. Руководителями проекта являются Владимир 
Волков, Станислав Думин, Алекс Чарторыйский, Максум Акчурин, Татьяна 
Плошко [1].  

В рамках проекта проходит исследование генетического происхожде-
ния Рюриковичей, Гедиминовичей, Толстых, Воронцовых-Вельяминовых и 
других известных аристократических родов.  

Генетика позволяет подтвердить биологическое родство между пред-
ставителями одного рода или родство разных ветвей крупного рода, предста-
вители которого носили разные фамилии. Генетика также позволяет выяс-
нить этногеографическое происхождение родоначальника. Таким образом, 
существует возможность проверки родословных легенд.  

 
Рис. 1. Краткое родословное древо участников исследования. 
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И, естественно, особый интерес представляет род Пушкиных. И не 
только потому, что к этому роду принадлежит Александр Сергеевич Пушкин, 
великий русский поэт, создатель русского языка. Род Пушкиных по знатно-
сти и глубине родословной не уступает многим древним родам, даже Геди-
миновичам. Предок Пушкиных Гаврило Алексич служил Александру 
Невскому и, соответственно, род берет начало в XIII веке. 

Результаты прямого потомка Александра Сергеевича Пушкина были 
получены еще в 2009 году [2]. При содействии проекта были получены дан-
ные графа Мусина-Пушкина и потомка нетитулованной ветви Мусиных-
Пушкиных, а также представителя рода Кологривовых [3]. Вне проекта были 
получены данные потомка костромской ветви Пушкиных [4]. Тестирование 
проходило в компании Family Tree DNA (Хьюстон, США) и в Томском ин-
ституте медицинской генетики.  

Большую помощь в исследовании оказали Никита Максимов и Олег 
Мусин-Пушкин.  

Полученные генетические данные однозначно подтверждают биологи-
ческое родство по мужской линии между представителями разных ветвей ро-
да Пушкиных и, соответственно, дают информацию о принадлежности обще-
го предка к определенной генетической линии.  

Общим предком Пушкиных, Мусиных-Пушкиных и Кологривовых, со-
гласно родословным, является Григорий Пушка, прямой потомок Гаврилы 
Алексича. Прадедом Гаврилы Алексича в родословных назван Радша [5]. Но 
общим предком всех, кого причисляют к роду Радши, является Гаврило 
Алексич, вполне историческая личность, упомянутая в летописях, в отличие 
от легендарного Радши.  

Существует несколько версий происхождения Радши. В Бархатной 
книге сообщается о его приходе «из Немец». «Изъ Немецъ пришолъ Радша. 
А у Радши сынъ Якунъ. А у Якуна сынъ Алекса. А у Алексы сынъ Гаврило 
Алексичь. А у Гаврилы дети: Иванъ Морхиня, Да Акинфъ. И отъ Ивана 
Морхини пошли Товарковы, Замыцкие. А отъ Акинфа пошли Свибловы, Ка-
менские, Застолбские. А у Ивана Морхини одинъ сынъ Александръ. А у 
Александра 5 сыновъ: Григорей Пушка, Да Володимиръ Холопища, Да Да-
выдъ Казаринъ, Да Александръ, Да Федоръ Неведемица.» [6].  

Сам Александр Сергеевич писал, что «мы ведем свой род от прусского 
выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, то есть знатного, 
благородного, выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Яро-
славича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводо-
вы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы.» [7]. 
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Дядя поэта Василий Львович Пушкин в своем прошении о внесении в 
Гербовник родового герба Пушкиных сообщает, что «первоначальный предок 
именем Радша во дни благоверного великого князя Александра Невского вы-
ехал из немец». В описании герба из этого прошения указано, что «сей щит с 
самых древних времен был гербом королевства Славянского и издавна принят 
потомками Радши в доказательство происхождения их из Славонии» [8].  

Относительно происхождения Мусиных-Пушкиных сообщается, что 
этой «...фамилии прародитель именем Радша от знатной фамилии славенской 
из Германии в Россию выехал, от которого многие знатные фамилии и между 
иными и Пушкиных, в лето от создания мира 6706, а от рождества Христова 
1198, в княжение, особливое в России, великого князя Александра Ярослави-
ча Невского, из которых произошли от Михаила, прозванного Муса-
Пушкина, фамилия Мусиных-Пушкиных даже до сих времен прямою линиею 
влечется...» [10].  

 
Рис. 2. Герб рода Пушкиных [9]. 

 
В пятой части Общего Гербовника указано, что «во дни княжения Свя-

того и Благоверного Великого князя Александра Невского из Седмиградской 
земли выехал знатной славянской фамилии муж Честень Радша. Происшед-
ший от сего Радши Григорий Александрович имел прозвание Пушка, и от него 
пошли Пушкины. От сего же Радши произошли Мусины-Пушкины, Бутурли-
ны, Кологривовы, Неклюдовы, Полуектовы и иные знатные фамилии» [11]. 
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В.К. Лукомский отождествляет предка прадеда Гаврилы Алексича с 
Ратшей – «тиуном вел. кн. Всеволода II Ольговича Киевского, о котором 
имеются уже точные исторические данные в Киевской летописи под 1146 г.» 
и приходит к выводу, что предок Пушкиных «является лицом историческим, 
существовавшим в Киевской Руси середины XII в. – одним из многих иска-
телей счастья на чужбине, своего рода конквистадором, выходцем из род-
ственной по национальности Славянской земли – сербом (рачшею), сумев-
шим, по-видимому, сначала устроиться тиуном у Киевского князя, а затем, 
после народного против него выступления, перебравшимся в Новгород» [12]. 

В статье о Бутурлиных П.В.Долгоруков сообщает, что «предок их Рад-
ша прибыл из Германии в Новгород в конце двенадцатого века» [13]. 

Таким образом, существует несколько версий происхождения Радши – 
общего предка Пушкиных и других родов.  

1. «из Немец» – т.е. из Германии или других немецких земель, в том 
числе Пруссии; 

2. «из Пруссии» – т.е. мест проживания пруссов (современная Кали-
нинградская область и прилегающие территории); 

3. «из Славонии» – вероятно, из каких-то славянских земель, находив-
шихся под властью «Священной Римской империи германской нации»; 

4. «из знатной славенской фамилии из Германии»; 
5. «из Седмиградской земли» – вероятно, из Трансильвании (террито-

рия современной Румынии); 
6. Из Рашской земли (Сербии). 
Генетические данные позволяют установить, где могли проживать 

прямые предки Пушкиных по мужской линии и соответствуют ли эти данные 
родословным легендам. 

Исходя из результатов представителей разных ветвей рода Пушкиных, 
можно утверждать, что Григорий Пушка принадлежал к генетической линии 
R1a-YP682.  

К этой линии принадлежат почти исключительно русские, белорусы и 
литовцы. Эта линия одна из самых частых среди всех линий, которые встре-
чаются у русских. Линия R1a-YP682 возникла около 2100 лет назад. И мож-
но даже сказать, что большинство русских являются родственниками Алек-
сандра Сергеевича Пушкина по мужской линии.  

Ближайшими генетическими родственниками Пушкиных являются 
представители подветви R1a1-A11915 – русские из Рязанской, Московской, 
Тверской и Пензенской областей (см. рис. 3). 
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Основатель линии R1a-YP682 жил примерно 2100 лет назад на терри-
тории Беларуси и его потомки расселялись в основном на северо-восток и во-
сток.  

Исходя из распространения подветвей и генетических датировок, груп-
пу R1a-YP682 можно напрямую связать с восточно-славянским племенем 
кривичей.  

 
 

Рис. 4. Распространение субклада R1a1-YP682. 

 
Рис. 5. Расселение восточных славян в IX - XII вв.  

(по В.В.Седову [15]) 
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Кривичи первоначально занимали территорию Минской, Витебской, 
Смоленской и Псковской областей. Затем расселились на территории Новго-
родской, Тверской, Калужской и Московской областей. Кривичи разделялись 
на полоцких, смоленских и псковских [16].  

Вероятнее всего, предки Пушкиных происходят от псковских криви-
чей. Связь генетических предков этого рода даже с пруссами, а тем более с 
немцами и более южным народами, маловероятна.  

Таким образом, предки Пушкиных имели псковско-новгородское про-
исхождение, т.е. могли быть связаны с этим регионом еще до появления Рю-
рика. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что ни одна из версий 
о происхождении Пушкиных, представленная в родословных, не соответ-
ствует генетическим данным.  

Отдельно от нашего проекта были проведены исследования дальнего 
родственника Пушкиных, представителя рода Аминевых. Аминевы происхо-
дят от Акинфа Великого, старшего сына Гаврилы Алексича. В 17 веке Ами-
невы перешли на шведскую службу, и представители этого рода известны 
под фамилией Аминофф (Aminoff), с двумя «ф» на конце [17]. 

Как показало исследование, Аминоффы принадлежат к линии G2a-
Z37368 [18] (см. рис. 1). То есть Аминоффы и Пушкины не являются род-
ственниками по мужской линии. При этом следует сказать, что линия G2a-
Z37368 характерна для южных стран, а не для Скандинавии.  

Аминоффы, судя по генетическим данным, действительно могли при-
быть в Швецию из более южных стран: Германии или России, и в более ран-
нее время генетические предки этого рода могли проживать в Трансильвании 
или Сербии.  

Исследование продолжается, окончательные выводы о происхождении 
главного родоначальника делать еще рано. Необходимо получить результаты 
других потомков рода Ратши, например, Бутурлиных, и установить, к какой 
генетической линии принадлежал Гаврило Алексич. 

 
Y-STR-маркёры участников исследования 
Порядок маркёров 
DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385 DYS426 DYS388 DYS439 

DYS389i DYS392 DYS389ii DYS458 DYS459 DYS455 DYS454 DYS447 
DYS437 DYS448 DYS449 DYS464 DYS460 Y-GATA-H4 YCAII DYS456 
DYS607 DYS576 DYS570 CDY DYS442 DYS438 DYS531 DYS578 DYF395S1 
DYS590 DYS537 DYS641 DYS472 DYF406S1 DYS511 DYS425 DYS413 
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DYS557 DYS594 DYS436 DYS490 DYS534 DYS450 DYS444 DYS481 
DYS520 DYS446 DYS617 DYS568 DYS487 DYS572 DYS640 DYS492 
DYS565 DYS710 DYS485 DYS632 DYS495 DYS540 DYS714 DYS716 
DYS717 DYS505 DYS556 DYS549 DYS589 DYS522 DYS494 DYS533 
DYS636 DYS575 DYS638 DYS462 DYS452 DYS445 Y-GATA-A10 DYS463 
DYS441 Y-GGAAT-1B07 DYS525 DYS712 DYS593 DYS650 DYS532 DYS715 
DYS504 DYS513 DYS561 DYS552 DYS726 DYS635 DYS587 DYS643 
DYS497 DYS510 DYS434 DYS461 DYS435 

 
96464 Aleksandr Pushkin Unknown Origin R-M512  
13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 30  
MI52638 Pushkin Unknown Origin R-M198  
13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 29 15 9-10 11 11 25 14 20 32 12-14-14-

16 11 12 19-23 15 15 19 20 34-37 13 11 
 
232185 Andre Moussine-Pouchkine  
13 25 16 11 11 15 12 12 10 13 11 16 15 9-10 11 11 25 14 20 32 12-14-14-16 

11 12 19 23 15 16 18 20 35-37 12 11 12 8 17-17 8 11 10 8 11 10 12 22-22 15 10 
12 12 13 8 13 23 22 12 12 11 13 11 11 12 13 

 
186197 Musin-Pushkin Unknown Origin R-A11917  
13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 29 15 9-10 11 11 26 14 20 32 12-14-14-

16 11 12 19-23 15 16 18 20 35-37 13 11 12 8 17-17 8 11 10 8 11 10 12 22-22 15 
10 12 12 13 8 13 23 22 12 12 11 13 11 11 12 13 33 15 9 15 12 25 26 19 12 12 12 
12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 9 10 18 15 19 11 22 16 12 15 25 12 24 19 
10 15 17 9 11 11 

 
N92146 Mr. Philip Gustav Aminoff Feodor Aminev, 1565-1628 Russian 

Federation G-Z37375 14 21 15 10 14-16 11 12 11 12 11 30 16 9-9 11 11 22 16 23 
28 12-13-14-16 10 10 18-19 16 8 16 18 36-37 12 10 9 8 15-16 8 12 10 8 12 11 14 
22-22 16 10 12 12 13 8 13 21 20 16 13 11 13 10 11 11 12 33 15 8 15 11 20 27 21 
11 11 13 12 11 9 10 11 10 12 12 25 11 11 22 14 11 10 24 15 18 15 24 18 12 15 26 
12 22 19 12 15 17 9 11 11 

 
Порядок Y-STR-маркёров 
DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385 DYS439 DYS389I DYS392 

DYS389II DYS458 DYS437 DYS448 Y-GATA-H4 DYS456 DYS438 
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yy-59 Кологривов R1a1  
13 25 16 11 11-15 10 13 11 29 15 14 20 13 15 11 
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Гладышев Д.Ю.  

ЗАХАРОВЫ, ПИЛЬНИКОВЫ, ТРЕСКОВЫ: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

 
В разных статьях я уже не раз писал о судьбе своих предков по мате-

ринской линии – Захаровых, Пильниковых, Тресковых. Однако все публика-
ции в большей мере касались общественного ракурса их жизни. Между тем, 
сколько бы ни были бурными, драматичными первые десятилетия двадцатого 
века в истории Российской империи, позже – РСФСР и СССР, несмотря на 
это, люди влюблялись, создавали семьи, рожали детей… Именно этому ас-
пекту семейной истории посвящена данная моя статья. 

Раньше всех семья возникла у младшего из детей Пильниковых – у 
Якова Исаевича Пильникова, родившегося в Томске 25 января 1889 года [1]. 
Как и все Пильники (позже – Пильниковы), от рождения он исповедовал 
иудаизм, 1 февраля 1899 года был совершен обряд обрезания. 
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Фото 1. Пильников Яков Исаевич. 4 марта 1912 года. 

 
А девушка, ставшая его невестой, – Надежда Афанасьевна Сергеева, 

Вятской губернии, Яранского уезда, дочь Царевосанчурского мещанина, бы-
ла православного вероисповедания. По настоянию ее родителей он до же-
нитьбы сменил веру и принял православие. Произошло это 18 апреля 1915 
года в Петропавловской церкви Томска, когда он был крещен в Православие 
с именем Иаков в честь св. Иакова Зеведеева. Восприемниками были кресть-
янин Томской губернии и уезда Семилучиной волости села Халдеевского 
Петр Ефимов Антипин и того же села крестьянская девица Ирина Евфимова 
Антипина. В удостоверение таинства Я.И.Пильников поставил подпись: Яков 
Петров Пильников. Решение о его крещении было принято по указу Томской 
Духовной Консистории от 6 апреля 1915 года за № 9207 и резолюции Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Анатолия, Епископа Томского и Ал-
тайского от 2 апреля 1915 года за № 2004. Таинство крещения совершил 
иерей Николай Васильев. Помогал диакон Прокопий Данилюк [2].  

И уже 24 апреля 1916 года он вступил в брак с Надеждой Афанасьев-
ной Сергеевой [3]. Для обоих это был первый брак. Таинство венчания было 
совершено иереем Николаем Васильевым и диаконом Прокопием Данилю-
ком в Петропавловской церкви. Жених записан как «томский мещанин Иаков 
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Петров Пильников, православный». Поручителями по жениху были крестья-
нин Костромской губернии Ветлужского уезда Тантаевской волости деревни 
Безводной Павел Федотович Бурков и крестьянин Томской губернии и уезда 
Семилужской волости села Халдеевского Петр Ефимиев Акупин, а по неве-
сте – крестьянин Сарадовской губернии Сердобского уезда Быковской воло-
сти села Нарышкина Андрей Терентьевич Ерохин и крестьянин Тобольской 
губернии Курганского уезда Листьевской волости села Требушик Леонтий 
Михайлов Черепанов. В 1930-е годы с семьей жил в Новосибирске. После 
ареста в Томске в 1936 году братьев – Марка и Виктора Исаевичей Пильни-
ковых перебрался в Алма – Ату, где жил под именем Яков Исаевич Петров. 
Под этой же фамилией похоронен. А супруга его похоронена тоже в Алма-
Ате под своей девичьей фамилией. Они воспитали сыновей – Валентина и 
Евгения. И в советское время они воспитывали их в православном духе. По 
крайней мере, Валентин и его потомки носили и носят фамилию Пильников. 

 

 
 

Фото 2. Пильников Марк Исаевич. Начало ХХ века. 
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Сложно складывалась семейная жизнь его брата Марка Исаевича 
Пильникова, родившегося 10 октября 1884 года [4] и при рождении имевше-
го имя Мордхе Ицкох Пильник. 6 сентября 1924 года [5] был официально за-
регистрирован его брак с Е.А.Померанцевой, однако для них это была имен-
но официальная регистрация брака. Для них это был первый брак. Тогда 
М.И. Пильников работал помощником заведующего типографией «Красное 
знамя» и проживал по адресу ул. Советская 49. На момент официального за-
ключения брака у них было трое детей: Мария (29.03.1915-3.01.1932), Анто-
нина (26.04.1918 - 2я пол. 1930х) и Виктор (род. 25.03.1921). Все они роди-
лись в Томске и были записаны на фамилию матери – Померанцевы. 26 авгу-
ста 1926 года народный судья 5 уч. Томского округа Немцев при секретаре 
Лугвеневой определил, что отец этих детей – Марк Исаевич Пильников и по-
становил дать им фамилию Пильниковы [6]. Уже после официального за-
ключения брака родился сын Владимир (1923 – 9.10.1944). Ефросинья Ани-
симовна, родившаяся в 1887 году, в 1930е годы была домохозяйка. Умерла 12 
августа 1940 года от туберкулеза легких. [7] 

 

 
Фото 3. Пильников Виктор Исаевич. Начало ХХ века. 
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В том же 1923 году создал семью Виктор Исаевич Пильников (Вигдор 
Ицкох Пильник), родившийся 17 июня 1887 года [8]. 6 марта 1923 года [9] 
был зарегистрирован брак В.И.Пильникова и М.И.Захаровой, родившейся 20 
января 1894 года. Для них это был первый брак. В документе род деятельно-
сти Марии Ивановны Захаровой указан – портниха, хотя, по семейным пре-
даниям, после революции до замужества она работала на томской почте. Со-
всем немного не дожил до замужества своей дочери отец Марии Ивановны – 
Иван Александрович Захаров. Он умер 18 января 1923 года [10] от воспале-
ния спинного мозга. Проживал по адресу М.Кирпичный переулок 4. Заявле-
ние о смерти сделал Степан Захаров, проживавший по адресу ул. Тверская 2. 
На момент смерти И.А.Захаров занимался домашним хозяйством. Факт смер-
ти зафиксировал врач Сибирцев. Был погребен на Вознесенском кладбище. В 
актовой записи о смерти указан возраст – 77 лет, хотя есть версия, что он ро-
дился 1 июня 1857 года [11]. Мать М.И.Пильниковой (Захаровой) Прасковья 
Николаевна Захарова (Всехвальнова) встретила «в штыки» замужество своей 
дочери, так как была недовольна тем, что та связала жизнь с человеком ев-
рейской национальности.  

Братья Виктор и Марк Исаевичи Пильниковы были расстреляны в Но-
восибирске 29 октября 1937 года как «враги народа» [12]. Реабилитированы 
Военной коллегией Верховного суда СССР 3 марта 1959 года. 

В том же 1923 году вышла замуж сестра братьев Пильниковых – Фейга 
Ицкович Пильникова (именно так записано ее имя в Книге ЗАГС), родивша-
яся 11 мая 1886 года [13]. Ее муж Матвей Борисович Тресков был на три года 
старше жены. Он родился в 1883 году и к моменту вступления в брак с Фей-
гой Ицкович Пильниковой был вдовцом. Для него это был второй брак, а для 
Ф.И.Пильниковой – первый. В 1917 году был комиссаром [14]. Проживал по 
адресу ул. 1я Береговая, 3 со своей первой женой Марией Григорьевной 
Тресковой (1896 г.р.), чулочницей. 7 марта 1923 года был зарегистрирован 
его брак с Пильниковой Фейгой Ицкович [15]. В то время он работал в орга-
низации «Сиб. труд», а его невеста занималась домашним хозяйством. Он 
проживал по адресу Бол. Королевский, 11, а невеста – по ул. Нечаевская, 36. 
В 1925 году работал кузнецом. С семьей жил по адресу Б. Королевская, 10. 
По состоянию на 1944 год, когда был призван в армию его сын Адольф, он 
проживал в Томске по адресу Глухо-Загорный переулок, 7.  

В первые послереволюционные годы женился брат М.И.Пильниковой 
(Захаровой) – Николай Иванович Захаров. Он родился 6 декабря 1887 года 
[16], а умер в Томске в годы Великой Отечественной войны. В период до 
1917 года одно время был регентом церковного хора в Томске. По состоянию 



17
 

на 1917 год проживал по адресу Колпашевский переулок, 22 с сестрами Ма-
рией и Евлампией, матерью [17]. После революции некоторые из Захаровых 
были обновленцами. 

17 мая 1921 года у супругов Захаровых – Николая Ивановича и Раисы 
Порфирьевны родился уже третий ребенок – дочь Лидия [18]. В раннем дет-
стве Лидия Николаевна Захарова с родителями проживала по адресу ул. Ни-
кольская 45, кв. 1. В то время Н.И.Захаров был столяром. По состоянию на 
1921 год работал столяром в рабочем дворце. Раиса Порфирьевна занималась 
домашним хозяйством. Позже супруги Захаровы жили в разных городах. Ра-
иса Порфирьевна с детьми в Бийске, а Николай Иванович – в Томске. Пле-
мянница Н.И.Захарова Елизавета Викторовна Быкова (Пильникова) вспоми-
нала, как в гости к отцу однажды приезжала Евгения Николаевна Захарова, 
родившаяся до 1925 года. Тогда двоюродные сестры Елизавета и Евгения хо-
дили в театр, а Елизавета вышивала ей кофточку пчелками. У Раисы Порфи-
рьевны была дочь Анна, рожденная до брака с Н.И.Захаровым. 

Я пока не знаю, как сложилась жизнь Виктора Марковича Пильникова. 
Братья Владимир и Виктор Марковичи Пильниковы учились в Томске в 
средней школе № 5. 

Сын М.И.Пильникова Владимир Маркович Пильников родился в 1922 
или 1923 году. Был призван в армию 31 декабря 1943 года Сталинским ГВК 
Кемеровской области г. Сталинска. Кемеровский военно-пересыльный пункт. 
Прибыл в часть 1 января 1944 года, выбыл из части 2 января 1944 года в 42 
уч.тп. При поступлении на воинскую службу был рядовым, воинскому делу 
не обучался. Был беспартийным. Имел образование 6 классов, по специаль-
ности – слесарь. Несудимый. На момент призыва работал на Абачурском ле-
сокомбинате. До этого призыва в войне не участвовал, правительственных 
наград не имел. На момент призыва проживал в поселке Абачур Сталинска 
Кемеровской области. В анкете указано, что родственников нет. Был красно-
армейцем-наводчиком 927 (или 427) с/п. Был ранен и умер от ран 9 октября 
1944 года в 24.30 часа в госпитале ППГ 479. Смерть наступила от проника-
ющего в живот ранения, осложненного перитонитом. Его похоронили в Ли-
товской ССР, в местечке Лепины Российского уезда Теронопльской (?) воло-
сти, семьсот метров восточнее местечка Лепины. Приказом № 12н от 11 ок-
тября 1944 года 927 сап 3 Белорусского фронта награжден медалью «За отва-
гу». В приказе говорится о награждении «наводчика СУ-76 сержанта Пиль-
никова Владимира Марковича за то, что он в боях по прорыву обороны 
немцев в р-не Расейняй вел себя мужественно и храбро. Благодаря его уме-
лой наводки расчетом уничтожено: 4 пулеметных точки, 2 повозки с грузом и 
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до 30 солдат и офицеров противника. Будучи раненым, тов. Пильников про-
должал огонь из своего орудия до получения приказа об эвакуации». 

Короткую жизнь было суждено прожить Марии Марковне Пильнико-
вой. Она умерла в 17 лет от туберкулеза [19]. На момент смерти была уча-
щейся. 

Антонина Марковна Пильникова [20] родилась 26 апреля 1918 года, а 
на рубеже 1930-1940х годов была убита бандитами. Она окончила 8 классов в 
средней школе № 1. В школе училась платно. Окончила вечерний рабфак 
ТГУ. Поступила на рабфак в 1934 году, а окончила его 1 июля 1935 года. На 
рабфаке училась бесплатно. В 1935 году поступила на геолого-
палеонтологический факультет ТГУ. Стипендия составляла 62-72 рубля. 
Училась в 95 группе. В 1939 году проходила практику в Новосибирском гео-
логическом управлении. Окончила ТГУ в 1940 году, получив специальность 
геолога. Писала курсовую работу на тему «Петрографические описания уг-
лей Шабуринского месторождения Горловского бассейна». В конце 1930 – х 
годов работала инкассатором. 

По состоянию на 1938 год была замужем за студентом физико-
математического факультета ТГУ Михаилом Романовичем Проскаковым, 
жила с матерью. М.Р. Проскаков окончил ТГУ 11 ноября 1940 года. 

 
Фото 4. Пильникова Антонина Марковна. 1930-е годы. 
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Хочется кратко остановиться на судьбе детей В.И. Пильникова и М.И. 
Пильниковой (Захаровой).  

31 августа 1923 года [21] у них родился первенец – сын, которого в се-
мье в разговорах называли Несчастливчиком. Он родился мертвым.  

25 января 1925 года родилась дочь Елизавета [22], которая в 1949 году 
вышла замуж за Николая Андриановича Быкова – директора томского завода 
«Сибэлектромотор». Ей судьба отмерила большую жизнь. Коренная томичка, 
она окончила 9 классов школы, после чего пошла работать на государствен-
ный союзный завод № 653 (позже – «Сибэлектромотор»). С 4 июня 1942 года 
работала слесарем, с 9 января 1943 года – секретарем. С 15 сентября 1950 го-
да по 1 февраля 1952 года работала диспетчером 27 отдела завода № 653. Ко-
гда родились дети, до 1961 года не работала. С 25 октября 1961 года по 3 
февраля 1963 года работала товароведом отдела сбыта завода «Сибэлектро-
мотор». В Новосибирске работала с 8 апреля 1963 года до 1 июля 1965 года 
инспектором по учету отдела руководящих кадров управления кадров и 
учебных заведений Западно-Сибирского Совнархоза, с 1 июля 1965 года по 
12 ноября 1965 года – старшим инспектором по планированию, учету и рас-
пределению молодых специалистов отдела руководящих кадров Управления 
кадров и учебных заведений Западно-Сибирского Совнархоза. После упразд-
нения в СССР совнархозов 12 ноября 1965 года была переведена в Управле-
ние материально-технического снабжения Западно-Сибирского района, где 
ее назначили старшим инспектором управления кадров и учебных заведений. 
1 января 1966 года была назначена на должность инженера отдела оператив-
но-диспетчерского отдела УМТС Западно-Сибирского района. 15 января 
1969 года была назначена на должность старшего инженера отдела поставок 
продукции машиностроения УМТС, а 1 апреля 1970 года была переведена на 
такую же должность в оперативно-диспетчерский отдел. С 26 февраля 1977 
года была назначена инженером производственно-оперативного отдела. 2 но-
ября 1977 года уволилась и много лет посвятила воспитанию внуков. Скон-
чалась 29 апреля 2020 года в 21 час 33 минуты, хотя приехавшая Скорая по-
мощь указала иное время смерти. В браке Н.А.Быкова и Е.В.Быковой (Пиль-
никовой) родилось двое детей, я их внук. Для Н.А.Быкова этот брак был вто-
рым.  

Брат Елизаветы Викторовны Юрий Викторович родился 22 ноября 
1926 года. После 8 класса поступил в техникум. В 1944 году окончил Банков-
ский техникум по специальности инспектор банка. Был беспартийным. Про-
живал в родительской семье в Томске по адресу ул. Карташова, 34. По рас-
пределению попал в город Джурчи, где стал управляющим небольшого бан-
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ка. 1 сентября 1944 года был призван Лариндорфским РВК Крымской АССР 
Лариндорфского района. Проходи по категории призывников 1926 года рож-
дения, годных к строевой службе. Был направлен в распоряжение командира 
180 ЗСП ОПД. Прибыл в воинскую часть 3 сентября 1944 года, а 30 ноября 
1944 года выбыл в 3-е Орджоникидзевское пехотное училище 3-го стрелко-
вого батальона 180 АЗСП. В это время был красноармейцем. Служил в Гер-
мании, где занимался снаряжением вагонов с товарами, направлявшимися в 
счет репараций в СССР. После этого жил и работал в Томске. Стал начальни-
ком планового отдела Томского банка. В Томске вышел из комсомола, в ко-
торый вступил по необходимости во время службы в армии. Умер в городе 
Томске 15 мая 1969 года [23]. Был женат, воспитал дочь. 

Адольф Матвеевич Тресков – сын супругов М.Б.Трескова и 
Ф.И.Тресковой (Пильниковой) родился в 1927. По профессии был сапожни-
ком. Беспартийный. По состоянию на 1944 год проживал в Томске по адресу 
Глухо-Загорный переулок, 7 со своим отцом М.Б.Тресковым. 29 ноября 1944 
года был призван в армию Томским ГВК и отправлен на военно-
пересыльный пункт 35 зсп. 5 декабря 1944 года прибыл в часть. Шла война с 
фашистской Германией, которой руководил Адольф Гитлер. Видимо, поэто-
му на фронте Адольф Матвеевич Тресков взял себе новое имя – Аркадий. 
Аркадий Матвеевич Тресков служил в Красноярске в аэропорту. Воевал на 
Дальневосточном фронте. Был награжден медалью «За победу над Японией». 
Демобилизовался в 1951 г. После войны трудился в Томске: 19 лет на радио-
техническом заводе, 10 лет – в управлении сельского хозяйства. В источни-
ках совпадают даты рождения и призыва, место призыва, отчество и фамилия 
Адольфа Матвеевича и Аркадия Матвеевича Тресковых [24]. 

Его старший брат Яков родился 31 января 1925 года [25]. 
О судьбе братьев Якова и Льва Матвеевичей Тресковых мне пока почти 

ничего неизвестно. Знаю лишь, что в годы Великой Отечественной войны 
Лев Матвеевич работал в Томске на заводе № 690. 

О судьбе детей Н.И.Захарова мне пока, к сожалению, ничего неизвестно. 
Жизнь продолжается… Генеалогический поиск тоже продолжается и 

продолжает преподносить сюрпризы… 
 
Источники: 
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221. Л. 5об. 
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Голодяев К.А. 
 

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА В ГЕНЕАЛОГИИ 
(ОСОБЕННОСТЬ УСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

 
С чего начинается генеалогическое исследование? С фотографий, с расска-

зов от старейших членов семьи – их воспоминания бесценны. Ведь когда уйдут, а 
они уйдут – корешки оборвутся безвозвратно. 

Так начинали почти все, в том числе и я, приведя в 1995 году в электрон-
ный вид обширные воспоминания своего деда (две толстые общие тетради). По-
том поездка в Саратов, работа с архивами, сдача теста ДНК, поиск по генетиче-
ской базе. Сегодня в дереве 13 колен глубиной до 1735 года и 1300 человек. 
Этому было отдано 15 лет.  

 

 
Рис. 1. Первая страница воспоминаний Голодяева П.А. 1976 г.  

(личный архив автора) 
 
Всё это страшно интересно, но сегодня я хотел затронуть лишь некоторые 

акценты относительно верификации, достоверности информации, которую мы с 
вами выдаём после проведения всех этих работ, после её обобщения и публика-
ции. 

В чём заключается объективный подход работы генеалога? Откуда мы 
черпаем эту информацию? Мы используем самые разные источники: архив-
ные документы, воспоминания, даже прессу соответствующего периода или 
чьи-то статьи. Но какова степень доверия к ним? Что противоположного в 
этих источниках и что их, безусловно, объединяет? 
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Ни тому, ни другому, ни третьему 100% доверять нельзя. Впрочем, как 
и документам. И там могут быть подтасовки, ведь приписки – это тоже наше 
всё. Не говоря об элементарных ошибках переписчика в именах или фамили-
ях. Нет однозначно достоверного источника! 

Плюс при обработке информации зачастую выступают личностные 
факторы исследователя. Любой человек, как бы объективен он не был, живёт 
в обществе, культурной среде своего времени. И, соответственно, зависит от 
её сложившихся правил и действующих установок. Немного перефразируя 
Булата Шалвовича Окуджаву: чем дышит, так он и пишет. 

Мемуары – это очень сложный источник. Наверное, даже сложнее, чем 
газеты и архивные документы. Мемуарным источникам, написанным зача-
стую хорошим, живым языком, так и хочется верить. И это опять же строки 
непосредственных участников исторических событий. Но при вдумчивом 
чтении постоянно возникает сомнение.  

 

 
Рис. 2. Страница анкеты красноармейца Голодяева А. В. 1941 г. 1 

 
И оно вполне понятно. Человеческая память – это не машина. Она вы-

борочна. Что-то плохое, злое в нашем прошлом мы не любим, не говорим об 
этом, скрываем. Оно забывается. А что-то, наоборот, мы рассказываем во 
время каждых посиделок с родными и друзьями, и хочется приукрасить, 
блеснуть, а то и соврать. Постепенно некоторые моменты, что происходили с 
нами действительно, уходят в прошлое. А какой-то веселый рассказ, который 
                                                                 
1 Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 58. Оп. 18004. Д. 1061. Л. 131 
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давным-давно рассказал сокурсник, мы принимаем и выдаём уже за свои 
действия.  

И история семьи, особенно глубокая, неотделима от географии и исто-
рии территории, на которой эта семья проживала. Кто где родился, когда, ку-
да и почему переехал. Ведь не просто же захотелось (хотя, может и так), но, 
видимо, вокруг происходили какие-то исторические события. А здесь тоже 
нужны достоверные сведения. И, не имея специальных, исторических зна-
ний, мы зачастую начинаем врать напропалую. 

Во многом воспоминания относительно исторических событий - это 
просто точка зрения. Точка зрения конкретного человека. Что-то среднее 
между истиной и мировоззрением конкретного человека. А собственное ми-
ровоззрение сразу сквозит однобокостью суждения. Влияет и политическая 
ситуация при написании. Что писать можно, а что – нельзя? Есть статья за 
твои мысли или такой статьи ещё нет? 

Помните известный фильм «Неуловимые мстители», где перед Будён-
ным стоят четыре молодых «дьяволёнка», красный командарм их подбадри-
вает и говорит замечательную фразу: «Красиво не соврать – истории не рас-
сказать?» И вот так легенда становится историей. Кстати, киносценарии даже 
документальных фильмов больше всех грешат этой неправдой. Отличный 
метод «перевести» текст, мысль документа на современный, понятный зри-
телю или читателю язык, помочь ему принять его. 

В генеалогии с этим полегче, здесь респонденту особого смысла врать 
не нужно, если он рассказывает вам. Но это же может быть и автобиография 
при приёме на работу, и показания допроса, и что-то другое подконтрольное. 
На всё это нужно делать скидку. Писал этот человек для себя, для потомков 
или просто, чтобы выжить? 

К тому же эти воспоминания после их публикации могут взять, напри-
мер, краеведы или другие исследователи и процитировать, к тому же часто 
выдергивая из времени и контекста. И они становятся «чистой правдой». Так 
мы с вами можем принять участие в «переписывании истории», в её искаже-
нии, приукрашивании или очернении. В моей практике я сталкивался с таким 
проблемами. 

Сегодня с помощью интернета можно легко найти хотя бы начальные 
сведения об объекте или событии. И документы, вроде, уже и не нужны: где-
то кто-то сказал – вот мы друг у друга и переписываем, ссылаясь друг на дру-
га без документального источника. И есть же Википедия! Она знает всё. То 
ещё заблуждение. 
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Для того чтобы выбраться из этого порочного круга, сегодня нужно 
особенно скрупулёзно относиться к источникам. При исследовании необхо-
дима всесторонняя, комплексная проработка вопроса, от начала и с погруже-
нием в различные источники: наработки коллег, пресса, архивные докумен-
ты, мемуары.  

Любой вопрос нужно рассматривать с разных, зачастую совершенно 
противоположных, точек зрения. Если исследователь в чем-то не до конца 
уверен, нельзя вводить читателя в заблуждение, в таком случае есть прекрас-
ные слова для изложения: «возможно», «вероятно», «по утверждению того-
то».  

И не зря к статьям в научных журналах есть жёсткое требование: пуб-
ликация полного источникового и библиографического списка. И советую 
всем в процессе работы отмечать в тексте источники. Сразу – потом забудет-
ся, не найдётся. Сначала, после приведения факта, просто пишем и выделяем, 
например, жёлтым цветом понятную сноску на него, а потом при оформле-
нии работы переводим их в автоматические библиографические ссылки плюс 
список использованной литературы. Вариантов таких оформлений много, но, 
например, вот так.2 

Без этого история нашего рода становится бездоказательной, сказкой, 
литературой, популярной статьёй, но уже никак не историей. Желаю всем 
нам успешного продвижения исследований, терпения, въедливости, поиска 
истины и глубины источников.  

 
 

Дектерева Л.В. 
 

«СКАЗКИ О ХОРОШЕМ»: АРХИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВЫХ 
ЖИТЕЛЯХ С. ХОРОШЕЕ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Есть на территории Карасукского района во всех смыслах «Хорошее» 
озеро. Это одно из самых красивых и тёплых озёр в Новосибирской области.  

На северо-западном берегу озера раскинулось село Хорошее – центр 
Хорошенского сельского совета Карасукского района. Широкие плёсы чи-
стой пресной воды, песчаные пляжи, отличная рыбалка привлекают рыбаков 
и отдыхающих круглый год.  

                                                                 
2Требования к статьям. [Электронный ресурс] // Электронный журнал Сибирский архив. URL: 
https://archivesiberia-journal.nso.ru/page/29 (дата обращения 23.11.2022) 
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Кто и почему назвал так озеро - не известно, но было это несколько ве-
ков назад. Уже на «Подробной карте Колывано-Воскресенской Горной окру-
ги 1816г.» озеро «Хорошое» указано среди других проточных озер течения 
реки Бурла, в их числе «Кабанье», «Хомутиное», «Пещаное», «Травеное», 
«Малое Топольное», «Большое Топольное». Рыбаки и охотники первыми 
освоили эти промысловые места [9]. 

Официальные первые жители, а точнее «заводские крестьяне деревни 
Хорошинской Карасукской волости Колыванского уезда Тобольской губер-
нии, принадлежащие к Алтайским Горным Заводам», указаны в Ревизской 
сказке 1834 г. [2, л.353-356].  

Главы семей (сохранен порядок переписи): 
1. Андрей Васильев Королев причислен от 1821г. сей же волости из 

д.Топольной. 
2. Евдоким Макаров Колесников причислен от 1821г. сей же волости 

из д.Топольной. 
3. Дмитрий и Иван Григорьевы Черных причислены от 1821г. сей же 

волости из д.Топольной. 
4. Савелей Григорьев Пердунов причислен от 1822г. сей же волости из 

д.Топольной. 
5. Филип Иванов Лесников причислен с 1821г. из Бурлинской волости 

д.Чуманской. 
6. Ефим и Иван Григорьев[ичи] Адовы причислен с 1825г. 

Легостаевской волости из д.Усть-Чемской. 
7. Василий Матвеев Черных причислен с 1825г. из Тальменской 

волости д.Кашкара […]. 
8. Терентий Афанасьев Маллаев причислен с 1827г. «Ординской» 

волости из д.Кырзинской. 
В восьми семьях во время проведения ревизии проживало 25 человек 

мужского пола и 28 женского пола. 
Очень важными являются сведения о месте выхода переселенцев, ана-

лизируя метрические книги и ревизские сказки указанной местности, удалось 
установить некоторые подробности этих семейств. 

Итак, самыми первыми в 1821 г. сюда были причислены Королев, Ко-
лесников, Черных из д.Топольной Карасукской волости. Но д.Топольная бы-
ла их временным местом жительства. Родились они в д.Кашкарагаиха, где и 
указаны в переписях ведомства Белоярской крепости (в н.в.Тальменский р. 
Алтайский край): 1747 г. [1] и 1782 г. [3], архив в г.Барнаул. Жители Кашка-
рагаихи были прихожанами Михайло-Архангельской церкви в с.Тальменское 
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[7]. Как жители «Хороших озер», указаны в метрических книгах Петропав-
ловской церкви с.Чингис в 1821-1824 гг. (в н.в. Ордынский р. Новосибирской 
обл.), архив в г.Новосибирск; а также в Исповедных росписях этой церкви, 
архив в г.Томск [5, 8]. 

 Кроме сибирских архивов информацию о предках наших земляков, в 
том числе и хорошанах, хранят и центральные архивы. К примеру, в перепи-
сях Российского государственного архива древних актов г. Москва установ-
лены новые сведения из источников: 1. «Скаски оных пришлых людей Бело-
ярской крепости» [11]. 2. «Книги переписные Сибирской губернии о ведении 
города Верхотурья сколько на Верхотурье и Верхотурского уезду в слободах 
и в монастырех и на заводах и в селех и в деревнях дворов и в них всякого 
чина людей мужеска и женска полу от мала и до велика что переписываны по 
указу Великого Государя и по грамоте в нынешнем 1710-м году» [10]. 

Итоги исследования: 
КОЛЕСНИКОВЫ 

Евдоким Макаров 1786 г.р. один из первых со своей семьей жил в 
«д.Хорошенской» с 1821 г.. 

Отец – Макар Васильев 1754 г.р. 
Дед – Василий Гаврилов 1732 г.р. 
Прадед – Гаврило Игнатьев 1689 г.р.  
Прапрадед – Игнатий Яковлев 1644 г.р. 
[1, л.236]; [3, л.241об-242 об.] 

 
ЧЕРНЫХ  

Дмитрий Григорьев 1777 г.р. с семьей и братом Иваном 1773 г.р. пере-
ехали в 1821 г. из д.Топольной Карасукской в. 

Василий Матвеев Черных 1791 г.р. (их племянник) с семьей переехал в 
1825 г. из д.Кашкарагаиха Тальменской в. 

Отец Дмитрия и Ивана и дед для Василия – Григорий Романов 1734 г.р. 
Его жена «Ирина Петрова дочь 1733 г.р., взята д.Дряной у крестьянина Петра 
Прокопьев Качесова». 

Дед – Роман Денисов 1695 г.р. Его жена – «Ефросинья Лукина дочь 
1683 г.р., взята Екатеринбургского ведомства Пышминской слободы у кре-
стьянина Лукьяна Щелконогова». 

[1, л.241, 241об]; [3, л.426, 265, 483] 
Дополнительная информация о жене Романа Денисова – Ефросинье 

Лукиной.  
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«Деревня Кекура. Во дворе крестьянин Лука Стафеев 
[ЩЕЛКОНОГОВ] з женою Анисьею, з детьми: сын Феофан, дочь девка Еф-
росиния, дочь девка Улита, дочь девка Фекла» [10, л.237].  

Кекур — упразднённая в ноябре 2001 г. деревня в Свердловской обла-
сти, входила в состав Верхотурского района. 

 
КОРОЛЕВЫ 

Василий Андреев 1810 г.р. приехал в семье отца 
Отец – Андрей Васильев 1773 г.р. причислен от 1821г. из Карасукской 

волости из д.Топольной, умер в 1829 г. 
Дед – Василий Данилов 1725 г.р. «У Василия жена Ирина Артемьева 

Шишкина, взята из Бердского острога д.Зайцовой». 
Прадед – Данило Алексеев 1684 г.р. 
[1, л.70, 239, 239об]; [3, л. (259, 260/481, 482, 483] 
Дополнительная информация о Даниле: 
«Явилса пришлой человек Данило Алексеев сын Королек, сказал себе 

сорока лет. Пришел в Кузнецкой уезд в Белоярскую крепость в 720м году в 
бытность прикащика Алексея Горлевского и ему де Горлевскому явилса, и 
оной де Горлевской жить ему велел. А живет де он в той деревне своим дво-
ром. Родом он Сибирской губерни Тобольского уезду Орлова городища, жыл 
во крестьянах, а в переписных книгах 719го году нигде не написан. И оттоль 
сшел без указу и без отпуску. А что он Данило в скаске своей сказал ложно, 
то повинен смерти. По его велению Гаврило Бобровской руку приложил». 
Скаски пришлым людям Берскаго острогу [11, л.436об.]. 

После 1834 г. процесс миграции в д.Хорошее увеличился. Из первопо-
селенцев несколько выбыли. Остались только Королевы, Колесниковы, Мал-
лаевы. Есть версия, что фамилия «Черных» изменилась на «Чернышев», 
«Черныш» и потомки первых «Черных» проживали здесь уже под изменен-
ными фамилиями. До 1880 г. поселились новые жители - носители местных 
сибирских фамилий - Исаков, Заворин, Шмаков, Малков, Меньшиков, Мо-
рев, Ремезов, Прокопьев, Соловьев, Черепанов. Их однофамильцы и\или род-
ственники проживали в близлежащих селениях - Карасукской, Бурлинской, 
Кулундинской волостей. Их предки пришли в Бердский, Чауский острог, а 
также в Белоярскую крепость из Тобольской и других губерний. (Анализ до-
кумента «Списки крестьян и непричисленных переселенцев, проживающих в 
д.Хорошенской Чернокурьинской волости Барнаульского уезда») [6]. 

Следующая волна миграции населения связана с потоком жителей из 
Европейской части Российской империи с 1882 по 1900 гг. В этот период 
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здесь зафиксированы переселенцы из Воронежской, Пермской, Самарской, 
Екатеринославской, Харьковской губерний: Барило, Бунтовский, Виногра-
дин, Головирин, Дибров, Зубковский, Козловский, Комаров, Костенко, Кри-
вец, Кризский, Кузнецов, Лабинский, Левченко, Малоштанов, Осинцев, 
Отрешко, Подолякин, Сиверский, Сиволап, Сороченко, Столбинский, Таран, 
Твердохлеб, Тельбух, Ткач, Фокин, Черноволь. (Анализ подворных карточек 
с\х переписи 1917 г.) [6, 4]. 

Самой же масштабной оказалась миграционная волна столыпинских 
переселенцев. К губерниям активного выхода добавились Киевская, Полтав-
ская, Таврическая, Херсонская, Черниговская. Несмотря на статус севера Ку-
лундинской степи в нач. XX в., как одного из самых «украинских» регионов 
Сибири, малороссы и старожилы нашли общий язык. Потомки хорошан раз-
ных волн, заключая браки, породнились [4].  

Исследования о заселении Карасукского района продолжаются. Архив-
ный материал также хранится в копиях в Карасукском краеведческом музее 
(МБУ «Карасукский краеведческий музей» Новосибирской области, 
г.Карасук, ул. Октябрьская, 14). 

 
Источники: 

 
1. ГААК Ф.1 Оп.1 Д.28. 
2. ГААК Ф.2 Оп.1 Д. 8257 Л. 353-356.  
3. ГААК Ф.169 Оп.1 Д.229а Л.,239, 240, 263,265, 426 
4. ГААК Ф.233 Оп.1 Д.1108; 1109 
5. ГАНО Ф.Д-156 Оп.1 Д. 3397; 3398  
6. ГАТО Ф.3 Оп. 44. Д.2408 
7. ГАТО Ф.170 Оп.9 Д.12,13, 20.  
8. ГАТО Ф.263, Оп.1 Д.24  
9. МБУ «Карасукский краеведческий музей». Электронный архив. 

Карты. 
10.  РГАДА Ф.214 Оп.1 Д.1539 
11.  РГАДА Ф. 214 Оп.1 Д.1626  
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Добрынин М.Н. 
 

ОТ СЕМЕЙНОЙ ФОТОГРАФИИ К РОСПИСИ РОДА. 
 
В декабре 2021 года после смерти мужа моей двоюродной тетушки 

Элеоноры Борисовны Лакеевой (урождённой Рычковой) Павла Степановича 
Лакеева мне в руки попали три фотоальбома. В одном из альбомов я увидел 
ксерокопию фотографии, которую воспроизвожу ниже. 

 

 
 

На этом групповом портрете мне знакома была только семья Артемия 
Лаврентьевича Риф. Как видно на фотографии, второй ряд снизу - это 
взрослые мужчины и женщины, при этом мужчины похожи друг на друга. 
Второй мужчина слева – это Артемий Лаврентьевич Риф, рядом с ним его 
жена Ефросинья Дормидонтовна. Внизу и вверху от них их дети. Артемия 
Лаврентьевича я никогда не видел, он умер ещё до моего рождения, а вот его 
жену Ефросинью Дормидонтовну видел и не раз. С их детьми почти со всеми 
встречался, а у Марины Артемьевны Рычковой (урождённой Риф), жены 
моего двоюродного деда Бориса Михайловича Рычкова, жил почти год. Дед 
Борис Михайлович со своей семьёй тогда проживал в своём доме на 
Инженерной улице в Кировском районе. 
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 Фотография эта была сделана вероятнее всего в 1925 году, так как на 
ней нет старшего сына Евгения, он пропал без вести в 1920 году, участвуя в 
белом движении, а также на фотографии Марине Артемьевне Риф 
приблизительно 18 лет. На коленях у Артемия Лаврентьевича самый 
младший сын Борис, он родился в 1921 году, здесь мальчику примерно 4 года. 

Все запечатлённые на этой фотографии являются родственниками, но 
кто они? Показав копию фотографии дочери Бориса Артемьевича Риф 
Татьяне Борисовне Кремнёвой (урождённой Риф), я узнал, что ранее такая 
фотография была у неё, но пропала после показа её кому-то из 
родственников. Она вспомнила, что на ней запечатлены три брата Риф: Иван, 
Артемий, Николай с семьями, про четвёртого мужчину она ничего не знает. 
Она также вспомнила, что старше Ивана Лаврентьевича Риф была ещё сестра 
Анна. Татьяна Борисовна мне показала фотографию семьи Артемия 
Лаврентьевича Риф и разрешила сделать с неё копию. На этой фотографии 
посередине сидит основатель рода Риф Лаврентий Осипович. 

 

 
 
На фотографии семья Артемия Лаврентьевича Риф: сын Миша, 

Артемий Лаврентьевич, на коленях сын Пётр, сын Андрей, отец Лаврентий 
Осипович Риф, перед ним дочь Анна, жена Ефросинья Дормидонтовна с 
дочерью Валентиной на руках, дочь Марина, дочь Клавдия, старший сын 
Евгений (учащийся Хабаровского кадетского корпуса).  
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 Между этими снимками примерно 20 лет. На первом снимке в семье 
Артемия Лаврентьевича нет только старшего сына Евгения. После учёбы в 
Кадетском корпусе он участвовал в белом движении, пропал без вести в 1920 
году. На второй фотографии не все дети семьи Артемия Лаврентьевича, они 
просто еще не родились. Вторую фотографию можно датировать примерно 
1912 годом.  

Будучи в командировке в 2021 году в г. Хабаровске, я зашёл в краевую 
библиотеку и попросил библиотекаря в читальном зале принести мне книгу 
про старые дома г.Хабаровска. Мне принесли книгу Крагина Николая 
Петровича «Старый Хабаровск» [1]. В этой книге есть статья о «Большой 
семье» Риф. Семья Риф насчитывала 33 человека. Также в этой семье 
воспитывалось 5 детей родственников от 8 до 16 лет. Все дети от 8 до 17 лет 
учились в разных школах города Хабаровска.  

В 1925 году в г. Хабаровске усилиями уисполкома проводилась 
муниципализация жилого фонда. Хозяевам недвижимости предлагалось 
передать безвозмездно их недвижимость властям города и использовать 
бывшую собственность как арендованное муниципальное жильё. Бывшие 
собственники, если они были членами какого-либо профсоюза, оплачивали 
аренду по льготному тарифу. Собственники, которые не были членами 
профсоюзов, оплачивали аренду по повышенному тарифу.  

Братья Риф не входили ни в какой профсоюз, до 1925 года не 
занимались никакой деятельностью, кроме продажи своей недвижимости и 
домашними делами, то есть платить за аренду жилья им было нечем. 

Глава семьи, Иван Лаврентьевич Риф, обратился с заявлением в 
уисполком с просьбой оставить им один из домов, в котором они проживали. 
В заявлении он перечислил всех членов семьи. Дом был построен 
исключительно под проживание семьи Риф. Прислуги у Риф никогда не было, 
всё по хозяйству и обслуживанию дома члены семьи делали сами. Это была 
как бы семейная коммуна. 

Итак, во главе семьи Риф были четыре брата. Все они к 1920 году уже 
не работали, занимаясь домашним хозяйством. Старшему брату Ивану 
Лаврентьевичу в 1925 году было 57 лет. Он был женат на Анисье Васильевне, 
у них было трое детей в возрасте от 4 до 10 лет ( Нина, Виктор, Георгий). 
Второй брат Артемий Лаврентьевич (55лет) вместе с женой Ефросиньей 
Дормидонтовной воспитывали 9 детей возрастом от 3 до 18 лет (Борис, 
Капитолина, Галина, Пётр, Валентина, Анна, Михаил, Марина, Андрей). 
Третий брат Николай Лаврентьевич (51 год) и жена его Мария Андреевна 
имели 8 детей от 3 до 19 лет (Сергей, Ксенья, Клавдия, Зевин, Антонина, 
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Мария, Павла, Александра). Самому младшему из братьев Алексею 
Лаврентьевичу в 1925 году было 39 лет. Он был женат на Ольги Ивановне и 
было у них 5 детей от 4 до 15 лет( Вера, Владимир, Анастасия, Пётр, Елена) 
[1]. 

 Отец братьев Риф Лаврентий Осипович Риф на Дальний Восток 
прибыл, вероятно, с первой волной переселенцев и поселился в станице 
Казакевичево. Кем он был доподлинно не известно, но в станице 
Казакевичево был пограничный пост, на нём, кроме казаков, служила 
пограничная стража. В станице Лаврентий Осипович Риф встретил свою 
жену Анну Тимофеевну и там же у них родились дети [4]. 

 В память о деятельности и проживании Риф в этом населенном пункте 
осталась улица Братьев Риф [3]. Изначально Риф занимались сельским 
хозяйством и ловлей рыбы, затем перешли на заготовку и продажу леса, а 
также пиломатериала из него. Кроме этого, они делали из напиленного леса 
карбасы и баржи на продажу. Работали они сами, но также использовали 
наёмных рабочих. Оплата наёмным работникам была достойной. За всё время 
деятельности компании «Риф и Б» жалоб на неуплату заработанных денег 
наёмные работники не представляли [10]. 

 Используя список [1], взятый из заявления главы семьи, надписи на 
памятниках членов рода Риф, захороненных на Заельцовском кладбище г. 
Новосибирска [2], а также материалах, найденных мной на просторах 
Интернета, можно составить предварительную роспись рода Риф. 

Род Риф 
1. Лаврентий Осипович Риф. Родился в 1839 г., где неизвестно. Был 

женат на вдове Анне Тимофеевне, рожденной в 1828г., скорее всего в 
Забайкалье? Венчание было в церкви станицы Казакевичево 12.01.1864г., при 
этом невесте было на тот момент 36 лет, а жениху 25лет [4]. 

2.1. Иван Лаврентьевич Риф. Родился в 1868 г. в станице 
Казакевичево. Женат на Анисье Васильевне. Иван Лаврентьевич женился 
поздно, вероятно в г. Хабаровске.  

3.1. Артемий Лаврентьевич родился 28.04.1870г. в станице 
Казакевичево. Был казаком, дослужился до урядника [5]. Служил на КВЖД 
[2]. Умер в г.Новосибирске в 1950 г. Похоронен на Заельцовском кладбище. 
Был женат на Ефросинье Дормидонтовне (в девичестве Бурдинской) из 
станицы Козловской, родилась в 1882 году, умерла в 1960г., похоронена на 
Заельцовском кладбище рядом с мужем [2]. 

4.1. Николай Артемьевич Риф. Родился в 1876 г. в станице 
Казакевичево, женат на Марии Андреевне. (Родилась? Умерла?) 
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5.1. Алексей Лаврентьевич. Родился в 1886 г. в станице Казакевичево, 
женат на Ольге Ивановне. (Родилась? Умерла?) Был репрессирован, 
арестован 23.03.1932 г., реабилитирован в 19.04.1939 г. 

6.2.1. Георгий Иванович Риф. Родился в 1915 г. Умер? 
7.2.1. Виктор Иванович Риф. Родился в 1918 г. Умер? 
8.2.1. Нина Ивановна Риф. Родилась в 1921 г. Умерла? 
9.3.1. Евгений Артемьевич Риф. Родился в 1900 г. в г. Хабаровске. 

Умер 1920г? (пропал без вести во время гражданской войны в 1920 г.) [2]. 
10.3.1. Клавдия Артемьевна Цанк (урождённая Риф). Родилась в 1905 

г. в г. Хабаровске. Умерла в 1997 г. в г. Новосибирске (Заельцовское 
кладбище), замужем за Цанк А.А., родился 1896 г., умер в 1969 г. [2]. 

11.3.1. Андрей Артемьевич Риф. Родился 1905 г. в г. Хабаровске, 
арестован в 03.10.1938 г, реабилитирован 5.10.1956 г. [6]. 

12.3.1 Марина Артемьевна Рычкова (урождённая Риф). Родилась 1908 
г. в г. Хабаровске, умерла в 1977 г. в г. Новосибирске, похоронена на 
Заельцовском кладбище. Была замужем за Борисом Михайловичем Рычковым 
(родился в 1903 году в г. Хабаровске, умер в г. Новосибирске в 1984 г., 
похоронен рядом с женой) [2]. 

13.3.1 Михаил Артемьевич Риф. Родился в г. Хабаровске? Погиб на 
ВОВ под Великими Луками. Был женат на Валентине Яковлевне [8]. 

14.3.1 Анна Артемьевна Мамедова (урождённая Риф). Родилась в г. 
Хабаровске в 1903 г.? Умерла в г. Алма-Ате в 1949 г.? [2]. 

15.3.1 Валентина Артемьевна Риф. Родилась в г. Хабаровске 
23.02.1911 г. Умерла в 2004 г. в г. Новосибирске, похоронена на Заельцовском 
кладбище. Пострадала во время репрессий. Реабилитирована [2],[7]. 

16.3.1 Пётр Артемьевич Риф. Родился, вероятно, в г. Хабаровске. 
Погиб на ВОВ [8]. 

17.3.1 Галина Артемьевна Риф. Родилась в г. Хабаровске в 1914 г. 
Умерла в г. Новосибирске в 1992 г. Похоронена на Заельцовском кладбище. 
Была замужем за Инютиным Евгением Михайловичем (1914 г. – 1992 г.). 
Похоронен на Заельцовском кладбище [2]. 

18.3.1 Капитолина Артемьевна Риф. Родилась? Умерла? [2]. 
19.3.1 Борис Артемьевич Риф. Родился 28.04.1921 г. в г. Хабаровске. 

Участник ВОВ, старший сержант 5ап.4аб.14 авттбр.23тб. 3БФ. 
Демобилизован из армии 03.04.1946 г. [9]. Умер 29.01.2001 г. в г. 
Новосибирске. Был женат на Ирине Осиповне (в девичестве Нейфельдт), 
родилась 23.12.1924 г., умерла в 09.11.2018 г. Новосибирске. Супруги 
похоронены рядом на Заельцовском кладбище [2]. 
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20.4.1 Александра Николаевна Риф. Родилась в 1906 г. в г. Хабаровске, 
умерла? 

21.4.1 Павла Николаевна Риф. Родилась в г. Хабаровске, умерла? 
22.4.1 Мария Николаевна Риф. Родилась в г. Хабаровске, умерла? 
23.4.1 Антонина Николаевна Риф. Родилась в г. Хабаровске, умерла? 
24.4.1 Зевин Николаевич Риф. Родился в г. Хабаровске, умер?  
25.4.1 Клавдия Николаевна Риф. Родилась в г. Хабаровске, умерла? 
26.4.1 Ксения Николаевна Риф. Родилась в г. Хабаровске умерла? 
27.4.1 Сергей Николаевич Риф. Родился в 1922 в г. Хабаровске, умер в 

1922 г.? 
28.5.1 Елена Алексеевна Риф. Родилась в 1910 в г. Хабаровске, 

умерла? 
29.5.1 Пётр Алексеевич Риф. Родился в г. Хабаровске, умер? 
30.5.1 Анастасия Алексеевна Риф. Родилась в г. Хабаровске, умерла? 
31.5.1 Владимир Алексеевич Риф. Родилась в г. Хабаровске, умер? 
32.5.1 Вера Алексеевна Риф. Родилась в 1921 г. в г. Хабаровске, 

умерла?  
На сегодняшний день Родословная роспись Риф имеет ещё много 

пробелов. Предстоит много работы по выявлению новых материалов, 
уточнению дат рождения и смерти, видов деятельности членов рода, поиска 
ныне живущих членов рода и другие вопросы. 
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Евсюков Д.Е.  
 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
КАИНСКОГО УЕЗДА (НА ПРИМЕРЕ СЕЛА УСТЬЯНЦЕВО) 
 
Как известно, архивные источники по истории населённых пунктов 

Каинского уезда разбросаны по разным архивам и весьма фрагментарны. 
Причиной тому послужили неоднократные административно-
территориальные преобразования, имевшие место в XVIII–XX вв. Образо-
ванный в 1782 г. в составе Томской области Тобольского наместничества Ка-
инский уезд был упразднён в 1796 г. (его населённые пункты вошли в Тар-
ский уезд), а в 1804 г. снова восстановлен в прежнем виде, но уже в составе 
вновь образованной Томской губернии [12]. В 1887 г. в Каинский уезд из То-
больской губернии была передана обширная Юдинская волость. Изменения в 
епархиальном делении следовали за административно-территориальными. 
Так, Томская епархия была учреждена только через 30 лет после Томской гу-
бернии – в 1834 г. В 1895 г. из состава Тобольской была выделена Омская 
епархия, к которой относились церкви некоторых сёл на юго-западе Каин-
ского уезда, а именно упомянутой выше Юдинской волости и выделившихся 
из неё позже Казаткульской, Купинской и Романовкой волостей. Особо 
осложняет поиск почти полное отсутствие по рассматриваемой территории 
ревизских сказок, в частности за период XIX века. Как результат, исследова-
тель, занимающийся историей населённых пунктов Каинского уезда, сталки-
вается с проблемой достоверного определения года основания селения и ме-
ста выхода первых поселенцев.  

Основной массив метрических книг по сёлам Каинского уезда находит-
ся на хранении в Государственных архивах Новосибирской и Томской обла-
стей (ГАНО и ГАТО). В Новосибирске большая часть дел фонда (ГАНО. Ф. 
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Д-156. Оп. 1) оцифрованы и доступны для ознакомления на сайте Мультиме-
дийного архива Новосибирской области в разделе «Коллекция метрических 
книг культовых учреждений» (https://archportal.nso.ru/app/kollektsiya-
metricheskikh-knig/). 

В Томске метрические книги православных церквей Каинского уезда 
хранятся в нескольких фондах (ГАТО. Ф. 170. Оп. 1, 9, 10; Ф. 173. Оп. 1) и 
охватывают период с 1759 г. по 1914 гг. Перечень населённых пунктов (воз-
можно, неполный), по которым в ГАТО имеются метрические книги: г. Ка-
инск, сёла Антошинское, Булатово, Верхне-Ичинское, Верхне-Красноярское, 
Верхне-Майзасское, Вознесенское, Голопуповское (Спасское), Зюзинское, 
Иткульское, Ичинское (Покровское), Кабаклинское, Казачий Мыс, Камыше-
во, Карачинское, Каргатское, Кожевниково, Колмаково, Круглоозерское, 
Крутологовское, Кулында, Кушаги, Кыштовское, Меньшиково, Новокарапу-
зовское, Новый Майзас, Осиновые Колки, Покровское, Сектинское, Тагано-
во, Таскаево, Турумовское, Убинское, Угуйское, Урезское, Усть-Изеское, 
Усть-Тарское, Усть-Тартасское, Устьянцево, Ушково, Чистоозерное, Шипи-
цино. Удалённый доступ к делам не предусмотрен, но данный комплекс до-
кументов микрофильмирован Генеалогическим обществом штата Юта и до-
ступен к просмотру на портале FamilySearch (https://www.familysearch.org/). 
Систематизация таких дел ведётся волонтёрами ВГД 
(https://forum.vgd.ru/606/104124/120.htm), составлен перечень плёнок с указа-
нием населённых пунктов, года, названий церкви и села, номеров снимков.  

Небольшая часть метрических книг находятся в Омске (ИАОО. Ф. 16. 
Оп. 2, 4, 5, 6). Имеются книги за отдельные годы (1752–1778, 1817–1888) по 
следующим населённым пунктам: г. Каинск, сёла Вознесенское (и Токтур-
ское), Ичинское, Казаткульское, Кошкульское, Усть-Тартасский форпост, 
Юдинское, а также ст. Татарская Сибирской железной дороги (только за 1900 
г. – см. оп. 14) [11, с. 31–35]. 

Ревизские сказки по Каинскому уезду почти полностью утрачены. 
Сказки 9–10 ревизий по ссыльным поселенцам нескольких волостей: Верхне-
Каинской, Казанской, Усть-Тартасской, Верхне-Омской – находятся в Том-
ске (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1). Кроме того, по населённым пунктам Юдинской 
волости (до 1816 г. они относились к Усть-Заостровской волости Омского 
округа) в Государственном архиве в г. Тобольске можно найти ревизские 
сказки конца XVIII – середины XIX вв. (ГАТО в г. Тобольск. Ф. И154. Оп. 8), 
а также рекрутские списки 1-й половины XIX в. (там же. Ф. И154. Оп. 20). 

Исповедные ведомости отложились в нескольких архивах. В Томске 
(ГАТО. Ф. 173. Оп. 1; Ф. 264. Оп. 1) имеются исповедные ведомости насе-
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лённых пунктов, относившихся к Спасской церкви Каинского форпоста за 
1751–1825 гг., Усть-Тартасского форпоста – с 1755 г., с конца XVIII в. – так-
же по церквям сёл Покровского, Вознесенского, Иткульского, Голопупово, 
Ушково. В состав некоторых исповедных росписей за конец XVIII – начало 
XIX вв. входят выписи из метрических книг за соответствующие годы. В Ом-
ске (ИАОО. Ф. 16. Оп. 2) хранятся исповедные ведомости за 1788–1801 гг. по 
деревням Великосельская, Казачья, Кушаги (Назарово), Мурашево, Редкая, 
Усть-Тарка, Щербаково, Юдино, Яркуль [11, с. 261–262]. 

Среди массовых источников по истории населения Каинского уезда за 
начало XX в. стоит отметить следующие:  

1) именные списки крестьян селений Томской губернии со сведениями 
об экономическом положении их хозяйств за 1901 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44);  

2) анкеты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года 
(ГАТО. Ф. 239. Оп. 16); 

3) Избирательные списки в учредительное собрание 1917г. (ГАТО. Ф. 
Р-240. Оп. 1). 

В списках 1901 г. указаны ФИО домохозяина, число членов семьи (без 
указания имён и возраста), а также сведения об имуществе – количество ско-
та и земли. Небольшая часть таких дел по Каинскому уезду расшифрована 
волонтёрами ВГД (см. [1]). В подворные карточки сельхозпереписи 1916 г. 
внесены ФИО главы семейства, число членов семьи (без указания имён и 
возраста), количество скота, площадь посевов, а для переселенцев – год по-
селения в Сибири и губерния выхода (без указания населённого пункта). В 
избирательных списках 1917 г. приведены только ФИО и возраст, иногда 
профессия и родственные отношения, а в переселенческих посёлках также 
год поселения (перечень фамилий в разрезе населённых пунктов опублико-
ван на сайте http://sibgencentre.ru/).  

Порядок использования НСА и доступ к архивным материалам в упо-
мянутых архивах организованы по-разному. В ГАТО в г. Тобольск имеется 
АИС (https://tobarhiv.72to.ru/), где за плату доступны для просмотра сканы 
большинства архивных дел. В ГАТО на портале «Электронный каталог Госу-
дарственного архива Томской области» (https://archtomsk.tomica.ru/) органи-
зован полнотекстовый поиск по описям, имеются именной и географический 
указатели. По ГАНО и другим архивам Новосибирской области создан еди-
ный «Электронный каталог фондов» (http://e-archive.nso.ru/) с поисковой 
формой. В ИАОО поиск по описям доступен в разделе «Фонды архива» 
(https://iaoo.ru/fundsdirectory). Полное описание НСА перечисленных архивов 
можно найти в справочнике Т. Максимовой [9]. 



39
 

Вместе с тем, для целей изучения истории населённых пунктов инте-
ресны не столько генеалогические, сколько общеисторические и краеведче-
ские источники, о которых и пойдёт речь ниже. Более того, только комплекс-
ный подход с привлечением и проработкой широкого круга разнообразных 
материалов (архивные документы, монографии, справочные издания, перио-
дика, публицистика и др.) может дать наиболее полное представление об ис-
тории того или иного села или деревни. С использованием такого подхода 
автором собран и проанализирован большой фактический материал, на базе 
которого составлена история села Устьянцево Нижне-Каинской волости Ка-
инского уезда. В процессе исследования выявлены ключевые факты, связан-
ные с основанием и заселением села, проанализированы особенности жизни 
и хозяйственной деятельности жителей в контексте происходивших в стране 
событий и изменений законодательства, особое внимание уделено духовным 
аспектам мировоззрения прихожан (основные результаты изложены в [5]). На 
этом примере далее будут кратко показаны некоторые возможные направле-
ния поиска с отсылкой к опубликованным статьям, в которых данные вопро-
сы рассмотрены более подробно. Следует отметить, что жители села Устьян-
цево относились к старообрядцам, а позже к единоверцам, что, безусловно, 
накладывает специфику на выбор источников. 

При полном отсутствии ревизских сказок удалось определить год осно-
вания деревни «Усьянцовой» (1793) и посемейно проследить процесс её за-
селения в первые десятилетия существования. В этом помогли исповедные 
ведомости, благодаря которым для некоторых первых жителей удалось вы-
явить места их выхода из других населённых пунктов Каинского округа (по 
переселенцам из других губерний этого сделать пока не удалось). Используя 
как архивные, так и печатные источники, прослежена динамика населения 
села Устьянцево за 1793–1928 гг. (всего 14 значений за разные годы). 

По вопросам хозяйственного и экономического состояния села выявле-
ны сведения как в архивных, так и в печатных источниках. Среди архивных 
документов стоит упомянуть «Подробное хозяйственное описание деревень 
государственных крестьян и инородцев Томской губернии» за 1840 г., а так-
же 7 сопутствующих дел с ведомостями, в т.ч. о промыслах, о запасных мага-
зинах, о винокуренных заводах и т.п. (РГИА. Ф. 1589. Оп. 1. Д. 558, 551-557). 
При описании села в данном источнике приводится такая информация как: 
количество жителей в т.ч. поселенцев и ссыльнодряхлых, число домов, нали-
чие скота, среднегодовой доход крестьянина, краткая характеристика почв, 
пахотных и сенокосных угодий. 
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По церковной истории обнаружен ряд архивных источников, в комплек-
се отражающих как историю самой церкви, так и повседневную жизнь её при-
хожан. Сведения из архивных документов были дополнены информацией, из-
влечённой из печатных источников, в т.ч. периодических изданий, среди кото-
рых важнейшим стали Томские епархиальные ведомости за 1880-1918 гг. 

При изучении истории церкви и прихода села Устьянцево после 1834 г. 
ключевыми для проработки стали следующие фонды: Томская духовная кон-
систория (ГАТО. Ф. 170. Оп. 1, 2), Томское губернское управление (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 4) и Канцелярия Синода (РГИА. Ф. 796. Оп. 116). В первом, в част-
ности, хранятся клировые ведомости за 1864–1913 гг., а также разнообразные 
дела, отражающие жизнь прихожан, например, дело 1870-е гг. об отказе еди-
новерцев с. Устьянцево крестить детей в православие (подробнее см. [6]). В 
других обнаружены, например, дела о перестройке старообрядческой часов-
ни в единоверческую церковь. Указанные источники позволили рассмотреть 
хозяйственные и экономические аспекты функционирования церкви, особен-
ности формирования её прихода – динамику числа прихожан и территорию 
их расселения, проанализировать деятельность священно- и церковнослужи-
телей, а также систематизировать биографические сведения о членах притча 
(подробнее – см. [4]). 

Клировые ведомости по церквям, относившимся к Омской епархии, 
хранятся в Омске (ИАОО. Ф. 16. Оп. 1).  

Поскольку Томская епархия была открыта в 1834 г., ранние дела по ис-
тории церквей Каинского уезда следует искать в Тобольске. Так, в фонде То-
больской духовной консистории (ГАТО в г. Тобольск Ф. И156. Оп. 19) нахо-
дятся клировые ведомости Спасской церкви г. Каинска, а также церквей сёл 
Покровского, Вознесенского, Голопупово, Ушково (входили в Тарское ду-
ховное правление). По истории церкви с. Устьянцево в этом фонде (Оп. 11) 
выявлено несколько дел конца 20-х – нач. 30-х гг. XIX в. с описанием уго-
ловных процессов, возбуждённых по фактам венчания и крещения младенцев 
жителями села Устьянцево не по православному обычаю. Подробнее о ста-
рообрядческой часовне, преследовании старообрядцев, перестройке часовни 
в церковь и открытии первого единоверческого прихода в Томской епархии 
см. статью [3]. 

Отдельно остановлюсь на истории церковно-приходской школы села 
Устьянцево. Ключевыми источниками здесь стали клировые ведомости (см. 
выше) и Томские епархиальные ведомости. Глубокая их проработка позво-
лила установить год открытия школы, рассмотреть особенности организации 
процесса обучения, проанализировать источники финансирования, динамику 
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количества учащихся, восстановить имена учительниц, выявить подробное 
описание здания школы. Последнее удалось обнаружить в страховой ведомо-
сти за 1900 г. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44). Подробнее об истории школы см. [7]. 

Побочным результатом при изучении вышеперечисленных документов 
стало выявление некоторых аспектов социальных отношений в Устьянцев-
ском сельском обществе, в частности, установлены три-четыре семьи, пред-
ставители которых в первой половине XIX в. владели грамотой, занимали 
выборные должности, а также осуществляли важные для сообщества поруче-
ния, либо принимали важное участие в финансировании общих расходов.  

Применительно к истории Каинского уезда и в целом Томской губер-
нии необходимо упомянуть о такой категории населения как ссыльные 
(ссыльнопоселенцы), которые в начале XIX века прибывали сюда в значи-
тельных количествах. Так, согласно сообщению Нижне-Каинского волостно-
го правления за 1827 г., количество ссыльных в волости почти сравнялось с 
количеством старожил. В Устьянцево в 1840 г. доля ссыльных составляла 
41%. В метрических книгах они обычно именуются как «поселенцы». В Том-
ске имеются дела, содержащие различные списки ссыльных, в т.ч. с назначе-
нием им мест проживания (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1, Ф. 3. Оп. 4, 29 и др.). Впрочем, 
нужно иметь в виду, что далеко не все представители данной категории жи-
телей оставляли потомство, поэтому во 2-й половине XIX в. их доля стала 
постепенно снижаться. 

Из ещё не упомянутых архивных источников следует отметить фонд 
Каинского уездного казначейства за 1783–1798 гг. (ГАНО. Ф. Д-130. Оп. 1), в 
котором, в частности, отложились заявления крестьян на получение разре-
шений о выезде на заработки, одобрения волостных старост на выдачу пас-
портов крестьянам и др.  

Среди справочных изданий, используемых при составлении истории 
села, в первую очередь традиционно привлекаются списки населённых мест 
Томской губернии за различные годы. В списке за 1928 г. [13] имеются све-
дения о годах основания населённых пунктов Барабинского округа (ранее 
входивших в состав Каинского уезда), которые, впрочем, далеко не всегда 
оказываются достоверными. Годы образования населённых пунктов, осно-
ванных переселенцами, начиная с конца XIX в., можно проверить по книгам 
образования переселенческих участков Томской губернии (так, имеются 
справочные издания со списками селений, образованных в Каинском уезде в 
1893–1902 и 1887–1912 гг.; кроме того, известно подробное описание 39 по-
сёлков Каинского округа, заселённых в период 1880–1894 гг., с указанием 
мест выхода, иногда вплоть до волости [8]). По истории церквей изданы 
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справочные книги по Томской епархии 1886, 1900, 1904, 1911, 1914 гг. и Ом-
ской епархии 1900 и 1914 гг. – они составлены на основе клировых ведомо-
стей за соответствующие годы и в редких случаях могут повторять ошибки 
из этих документов.  

Наконец, ещё одним важным источником для составления истории 
населённого пункта являются разнообразные описания местности, которые 
встречаются как в виде мемуаров путешественников, так и отчётов учёных 
(преимущественно медиков). Здесь можно найти как описания ландшафта, 
характера почв, растительного и животного мира, так и сведения о конкрет-
ных населённых пунктах с характеристикой их хозяйственного положения, 
подробностями жизни и быта жителей и др., которые без сомнения украсят 
историю села. Обзор дневников, мемуаров, путевых записок и пр., посвя-
щённых описанию Каинского уезда и Барабинской степи приведён в [10]. В 
качестве примера использования подобных источников можно привести ис-
торию Устьянцевского целебного озера [2]. 

Таким образом, важной задачей при изучении истории населённого 
пункта является привлечение не только собственно архивных источников, но 
и печатных трудов – монографий, справочных изданий, отчётов, а также, что 
немаловажно, изучение свидетельств современников, изложенных в разнооб-
разных источниках публицистического, мемуарного и др. характера. Именно 
такой подход позволит создать полноценную красочную и живую историю 
села даже в ситуации, когда сохранность архивных документов выглядит не-
достаточной. 
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Елисеев Е.Е., Елисеев Г.Е.  
 

КАЗАЧИЙ РОД ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:  
КРОВНОЕ И ДУХОВНОЕ СРОДСТВО 

 
В 2018 г. в Российской Федерации Фондом поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, РФ были проведены 3 этапа (муници-
пальный, краевой и федеральный) Всероссийского конкурса «Семья года». В 
номинации «Семья, хранитель традиций» лучшей в РФ признана многодет-
ная казачья семья Елисея и Ирины Елисеевых, проживающая в ГО Большой 
Камень Приморского края [13]. Информация о семье включена в Почётную 
книгу «Семья года. Россия 2018», выпущенную издательским домом «Каче-
ство жизни» (г. Москва). Родители и 7 детей приглашены на награждение в 
Москву на 22 ноября 2018 г. Информация об утверждении семьи в качестве 
победителя Всероссийского конкурса «Семья года» размещена на сайте по 
адресу: www.fond-detyam.ru . 

Несмотря на то, что семья Елисеевых в Приморском крае и, в частно-
сти, в г. Большой Камень является довольно известной, внесшей определен-
ный вклад в развитие Гражданского общества [13], непосредственно научно-
го исследования данного рода до настоящего времени практически не произ-
водилось. Исключение составляют 2 сообщения, сделанные авторами насто-
ящего доклада на локальных научно-практических конференциях [5, 7]. 

Целью настоящего сообщения является тезисное описание данного се-
мейного клана в том виде, как его представляют сами члены семьи или, по 
меньшей мере, в той ее части, которая активно восстанавливает, сохраняет и 
преумножает семейные казачьи традиции; той ее части, которая оказалась 
интересна общественности в 2018 г., о чем было сказано выше. 

Семейная легенда данного рода составлена Елисеевым Алексеем Его-
ровичем (1937–2002) на основании воспоминаний его родителей и собствен-
ных исследований. Данные были собраны им в книгу «Древо нашего рода», 
изданную в 1997 г. в г. Владивостоке мизерным тиражом методом ксероко-
пирования (по принципу «самиздата», без выходных данных), приуроченную 
к 60-летию автора. Брошюра состояла из 2-х самостоятельных частей: исто-
рической и поздравительной. В 2013 г. историческая часть брошюры переиз-
дана с тем же названием в Большом Камне также единичным тиражом (по-
рядка 10 экз.) [3]. 

Брошюра Елисеева А.Е. «Древо нашего рода» является основным ис-
точником информации по роду Елисеевых и смежным, находящимся в кров-
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ном родстве, фамилиям в период с середины XVIII по конец ХХ вв. В насто-
ящей работе тезисно даны сведения об изменениях, произошедших за по-
следние 2 десятилетия в клане Елисеевых, а также о принципах духовного 
сродства, являющихся значимыми для клана, и родах (фамилиях), породнив-
шихся с Елисеевыми в результате духовного сродства. 

Кровное древо Елисеевых 
Согласно семейной легенде, предки Елисеевых произошли из донских 

казаков. Основателем рода считается Елисеев Елисей, родившийся на Кавка-
зе около 1750 г. В современной семейной традиции, заложенной в первой по-
ловине ХХ в. Елисеевым Егором Кузьмичем (1891–1958), одного из сыновей 
ветки принято называть Елисеем в честь основателя рода. В этой связи в XXI 
в. возникла необходимость в ряде случаев «нумеровать» членов семьи с име-
нем Елисей, потому основателя рода стали называть «первым».  

Елисеев Елисей I-й был турецким подданным. Данных о его нацио-
нальности, первоначальном имени и фамилии не сохранилось. Он оказался 
на территории Российской империи в зрелом возрасте во время русско-
турецкой войны (1768–1774 гг.) [3, С.5]. Дата его рождения – ок. 1750 г. – 
определена условно по косвенным признакам: он не был ранее женат, но вое-
вал, оказался в плену на территории России, влюбился в донскую казачку и, 
чтобы на ней жениться, принял Крещение в день святого пророка Елисея (27 
июня нов.ст.). Во время крещения он получил свои вторые данные, став Ели-
сеевым Елисеем Елисеевичем. Женился на донской казачке (имя не известно) 
и остался жить на Верхнем Доне в станице Синявка (ныне – село Таловского 
р-на Воронежской обл.). В 1779 г. у него родился единственный сын – Нико-
лай Елисеевич. Сведений о других детях не имеется. 

Фамилия «Елисеевых» относится к распространённым, но в случае с 
данным родом можно сказать вполне определенно, что Елисеевы данного 
клана известны все, во всех других случаях можно говорить об однофамиль-
цах, т.к. вплоть до ХХ в. у каждого последующего поколения рождался толь-
ко один мальчик: Федор Николаевич (1804/5–1915), Козьма Федорович 
(1867–1901), Егор Кузьмич (1891–1958). Все родились и проживали в ста-
нице Синявка. 

Егор Кузьмич – участник Первой мировой войны, служил разведчиком 
(пластуном). В 1931 г. женился на Татьяне Алексеевне (в девичестве – Мала-
ховой; 1911–1971).С супругой, ее родителями и многочисленными Малахо-
выми переехали из Воронежской обл. в Приморский край в 1935 г. по при-
чине нарастающих политических репрессий со стороны советской власти [3, 
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С.12–13]. В 1938 г. Елисеевы и Малаховы в полном составе переселились из 
Воронежской обл. в Приморский край.  

У Егора Кузьмича и Татьяны Алексеевны в п. им. Кирова (ныне – п. 
Артемовский, г. Артем) родилось 7 детей. Трое – Татьяна (1933 г.р.), Алексей 
(1936 г.р.) и Михаил (1947 г.р.) – умерли в младенчестве, 4 выросли и дали 
потомство – Георгий Егорович (1932–1984), Алексей Егорович (1937–2002), 
Елисей II Егорович(1939–2007) и Василий Егорович (1942–2007). В созна-
тельном возрасте все братья переехали на жительство в Шкотовский р-н 
Приморского кр., в основном, в Большой Камень, семья Алексея Егоровича в 
середине 1980-х гг. переехала на ПМЖ в г. Владивосток. 

Георгий Егорович (1932 г.р.) породнился с супругой Александрой Ан-
тоновной (в девичестве – Фастовской). С 1957 по 1971 гг. проживают в с. Ро-
мановка Шкотовского р-на, далее – в п. Шкотово на ул. Зальпе. По 1984 г. 
являлся главным ветеринарным врачом Шкотовского р-на. У него родилось 2 
ребенка:  

Тамара Георгиевна (1958 г.р.), вышла замуж за Иванова Виктора 
Алексеевича, с ним переехала на ПМЖ в Беларусь, имеют сына Сергея Вик-
торовича (1981 г.р.);  

Олег Георгиевич (1969 г.р.) женат на Светлане Владимировне (в деви-
честве – Лизогуб, 1968 г.р.), имеет 2 детей: дочь – Наталья (1987 г.р.) и Веро-
ника (2009 г.р.), проживают в ГО Большой Камень. 

Алексей Егорович (1937 г.р.) в 1960 г. женился на Светлане Василь-
евне (в девичестве – Коровиной), с которой с 1960 по 1982 гг. проживал в п. 
Большой Камень (далее – в г. Владивостоке). С 1964 г. работает в Шкотов-
ском райкоме КПСС, с 1973 по 1982 гг.– 1-й секретарь райкома, 1982–1991 
гг. – 2 секретарь краевого комитета КПСС Приморского края (г. Владиво-
сток), с 1990-х по 2001 гг. – председатель Союза предпринимателей Прим. 
кр. У него родилось два сына:  

Вадим Алексеевич (1961 г.р.) окончил в ДВВИМУ, женился на Свет-
лане Владимировне (1966 г.р, в девичестве – Лысикова). Имеет 2 детей: Ека-
терину (1988 г.р.) и Андрея (1994 г.р.). Проживают во Владивостоке.  

Алексей Алексеевич (1971 г.р.) тоже закончил ДВВИМУ. Первая су-
пруга – Екатерина Валерьевна (1972 г.р., в девичестве – Бутова) – известный 
в крае доктор медицинских наук. У них дочь Дарья (1999 г.р.). От второго 
брака с Ириной Сергеевной (1991 г.р., в девичестве – Кончакова) имеет сына 
Сергея (2017 г.р.). 

Елисей Егорович (1941 г.р.) с 1955 г. и практически всю жизнь рабо-
тал водителем. В 1960 г. женился на Светлане Емельяновне (в девичестве – 
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Дундуковой). Окончил Большекаменский вечерний судостроительный тех-
никум (далее – БВСТ). В 1970-х гг. работал контрольным мастером завода 
«Восток». У них родилось 3 сына: 

 Александр Елисеевич (1961–2017) от второго брака с Татьяной Алек-
сандровной (1961 г.р., в девичестве – Федотова) родилась дочь Виктория 
(1985 г.р.). Окончил БВСТ, служил мичманом, последние годы – в Дальнево-
сточном пароходстве;  

Елисей Елисеевич (третий) (1965 г.р.) Женат на Ирине Владимировне 
(1965 г.р., в девичестве – Фролова). У них 7 кровных детей: дочь Александра 
(1989 г.р.), Елисей четвертый (1994 г.р.), Сергей (1997 г.р.), Васса (2001 г.р.), 
Георгий (2003 г.р.), Максим (2006 г.р.), Ксения (2010 г.р.). Елисей III учился 
в БВСТ и Хабаровском гос. институте культуры, в 1990-х гг. работал в 
народном образовании, являлся главным режиссером большекаменского те-
левидения «Студия-А», руководителем Творческого объединения молодежи 
им. Писаревой И.Н. В 2001 г. рукоположен в священники Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви (далее – РПСЦ), с 2005 г. – протоиерей, 
благочинный Иркутско-Амурской и всего Дальнего Востока епархии РПСЦ, 
с 1997 г. – руководитель Древлеправославного Иркутско-Амурского архива 
РПСЦ, в 2014-2017 гг. – член Общественной палаты Приморского края;  

Андрей Елисеевич (1968–2004) был женат на Елене Васильевне (1969 
г.р., в девичестве – Яременко). Имеет дочь Елизавету (2002 г.р.). Окончил 
СПТУ-15 по профессии газоэлектросварщик. В 1990-х гг. был известным 
предпринимателем, спортсмен по мотокроссу. 

Василий Егорович(1942г.р.) женат на Галине Алексеевне (в девиче-
стве – Фазлутдиновой). Работал мастером по настройке радиолокационной 
аппаратуры на заводе «Восток», она – до пенсии работала учительницей 
начальных классов в БСШ №3. И них родилось 2 сына:  

Юрий Васильевич (1963 г.р.) женат на Инне Владимировне (1966 г.р., 
в девичестве – Щур). Имеет сына Михаила (1987 г.р.). Окончил в ДВВИМУ, 
работает в Дальневосточном морском пароходстве;  

Владимир Васильевич (1970 г.р.) от первого брака с Евгенией Викто-
ровной (1971 г.р., в девичестве – Кононова) имеет сына Егора, который ро-
дился 24 мая 1991 г. – в день 100-летней годовщины рождения Егора Кузь-
мича! От второго брака с Мариной Владимировной (1970 г.р., в девичестве – 
Гуржий) – две дочери – Елена (1993 г.р.) и Владлена (2002 г.р.). Окончил Ха-
баровский центр МЧС, в 2000-х гг. являлся начальником караула пожарной 
части №2 г. Большой Камень. 
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Ветви духовного родства клана 
В классическом светском родоведении (в других источниках – семье-

ведении) основным объектом внимания и изучения является кровное срод-
ство, брачные узы и усыновление детей [2, С.12]. Это связано со светской 
(гражданской) системой наследования прав владения имущественной и не-
имущественной собственностью данного конкретного рода [12, С.4]. Этот 
подход к вопросам изучения семьи сформировался в «цивилизованном мире» 
к первой половине XIX в. И остается неизменным по сей день [2, С.15]. Од-
нако, родоведение, как наука, не стоит на месте. По словам известного рос-
сийского социолога В.А. Ядова эта наука «…находится в постоянном движе-
нии, развитии, как сам процесс познания» [2, С. 12].  

В связи с воцерковлением части клана Елисеевых и появлением у них 
устойчивых семейных связей по линии духовного (церковного) сродства, 
имеется необходимость учитывать (рассматривать) и эти родовые связи. 

В Православии мощным акцентом в родовых связях является духовное 
родство (в других источниках – сродство). Оно регламентируется 53-м пра-
вилом VI Вселенского Собора: «Еже по духу сродство, больше есть телес-
наго сродства» [10, С.524]. Правила взаимоотношений духовных сродников 
подробно прописаны в книге «Номоканон» (греческая), известной с XII в. и в 
книге «Кормчая» (русская), известной с XV в. (в нынешнем переведенном 
варианте в Русской православной церкви (далее – РПЦ) известна как «Книга 
правил»). В этой и иной литературе содержатся такие главы: «О тайне су-
пружества» [10, С.1155–1162], «Чин о браках» [10, С.1163–1189], «Чин о 
сродстве» [10, С.1190–1213], «О возбраненных браках» [8, С.1214–1217], «О 
беззаконных браках» [10, С.1218–1249] и т.д. В данных уложениях четко ре-
гламентируется система взаимоотношений не только кровных, но и духовных 
родственников, появившихся в клане во время крещения, в результате вос-
приятия от купели крещаемых. 

За исполнением этих установлений строго следит церковная иерархия, 
которая, опираясь на 7 Вселенских, 9 Поместных Соборов и правила святых 
отцов, за нарушения данных законов служителей извергает из священного 
сана, а мирян отлучает от церковного общения [14, С.85–86, С.102]. К приме-
ру, правила указывают, что «возбраняется брак между людьми, которые со-
единены друг с другом от святого и спасительного крещения»… [9, С.127].  

Духовное сродство в Православии считается истинным сродством, и в 
РПСЦ данные уложения не только декларируются, но и строго соблюдаются. 

В 1995 г. представитель «седьмого» поколения Елисеевых – Елисей 
Елисеевич III с супругой Ириной и детьми Александрой и Елисеем IV приня-
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ли крещение в лоне РПСЦ. Имея строгое отношение к правилам Церкви, в 
том числе, к канонам, регламентирующим сродство, Елисей и Ирина стали 
родоначальниками крупного старообрядческого казачьего клана «Бабич – 
Елисеевых – Измайловых – Карнауховых – Серёжниковых – Шестаковых», 
сформировавшегося в конце ХХ– начале ХХI вв. 

На сей день у них имеется 10 детей: 7 кровных и 3 крестных [4].  
Крестные: Александр Николаевич Шестаков (1967 г.р.), Елена Нико-

лаевна Белошицкая (в замужестве – Бабич, 1976 г.р.) и Семен Алексеевич 
Карнаухов (2010 г.р.). 

Духовное породнение происходило следующим образом. 
В 1996 г. Елисеев Е.Е. III породнился с родом Шестаковых во время 

крещения А.Н. Шестакова (1967–2008), восприняв его от купели (став его 
крёстным отцом). Шестаков А.Н. – будущий знаменитый священник РПСЦ, 
которому в г. Большой Камень в 2018 г. установлена мемориальная доска [1], 
– женился на Татьяне Анатольевне (в девичестве – Пушняк, 1973 г.р.). У них 
шесть детей: Матфей (1989 г.р.), Симеон (1998 г.р.), Александр (1999 г.р.), 
Леонида (2001 г.р.), Софья (2003 г.р.), Антонина (2005 г.р.). Семья Шестако-
вых с 2004 г. проживает в с. Верхний Жирим Тарбагатайского района Рес-
публики Бурятия [11]. 

В 1998 г. Елисеева И.В. породнилась с Белошицкой Е.Н., восприняв ее 
от купели (став ее крестной матерью). Елена вышла замуж за – Бабича Алек-
сея Владимировича (1974 г.р.). В семье Бабичей родилось 4 сына: Алексей 
(2001 г.р.), Виктор (2002 г.р.), Михаил (2005 г.р.) и Андрей (2009 г.р.). Семья 
проживает в г. Большой Камень Приморского кр. Кроме того, у Елены Нико-
лаевны имеется двое крестных сыновей: Беляев Лев Александрович (2000 
г.р., г. Большой Камень Приморского кр.) и Корчагин Сергей Сергеевич 
(2002 г.р., п. Ольга Приморского кр.). 

В 2001 г. в г. Москве во время крещения новорожденной Елисеевой 
Вассы Елисеевны ее восприемницей стала Серёжникова Ирина Максимовна 
(1983 г.р.) – представительница обширного клана потомков казаков-
некрасовцев, поныне проживает в с. Шувое Егорьевского района Московской 
обл. Род Елисеевых имеет тесное и неформальное общение с ее родителями 
Сережниковыми – Максимом Федоровичем (1953 г.р.) и Вассой Михеевной 
(в девичестве – Дикова, 1954 г.р.) и дочерью – Тамарой Сергеевной (2008 
г.р.). Кроме того Ирина Максимовна является крестной матерью двух мла-
денцев: Клевцова Григория Павловича (2011 г.р., г. Коломна Московской 
обл.) и Ревицкой Софьи Сергеевны (2013 г.р., г. Ноябрьск Тюменской обл.). 
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В 2003 г. в г. Улан-Удэ во время крещения младенца Елисеева Георгия 
Елисеевича его восприемниками стали И.М.Серёжникова и священник 
РПСЦ, иерей Вячеслав Владимирович Измайлов (1966 г.р.), породнившийся 
таким образом с родом Елисеевых. Иерей Вячеслав Измайлов – уроженец с. 
Газимурский завод Шелопугинского р-на Читинской обл. – первый священ-
ник РПСЦ Читинской обл. конца ХХ в., рукоположенный в сан в 1995 г., из-
вестный старообрядческий иконописец [8]. В роду Измайловых в общении с 
кланом находится жена – Наталья Владимировна (в девичестве – Фенёва, 
1970 г.р.) и их сын Андрей (2007 г.р.). 

В 2010 г. Елисеев Е.Е.III в г. Улан-Удэ (Респ. Бурятия) во время креще-
ния воспринял от купели младенца Семена Алексеевича Карнаухова (2010 
г.р.), став его крестным отцом. Его кровный отец – Карнаухов Алексей Вале-
рьевич (1974 г.р.) является секретарем Иркутско-Амурской и всего Дальнего 
Востока епархии РПСЦ и известным политическим деятелем Бурятии. Его су-
пруга – Ольга Александровна Карнаухова (в девичестве – Иванова, 1973 г.р.). 

Весь этот клан, все вышеупомянутые персоналии являются христиана-
ми РПСЦ. В духовном родстве христианам канонически запрещено сочетать-
ся в молитве и таинствах (венчании и крещении) с людьми другой веры. 
Внутриклановые отношения вполне действенные, крепкие и устойчивые. 
Елисеевы-старшие для детей своих крестников являются прародителями (де-
душкой и бабушкой). Младшие поколения с детства воспитываются в пони-
мании, что они – родные братья и сёстры друг для друга, а их дети, в свою 
очередь, племянники им [6].Теснейшие связи поддерживают между собой 
кумовья, «роднятся» (долго проживают друг у друга, имеют частично «пере-
текающие» хозяйство и финансы), поздравляют друг друга с важными цер-
ковными и семейными датами, отмечают другие события, к примеру, день 
основания семьи Елисеевых – 13 мая. 

Другие ветви кровного древа Елисеевых воспринимают духовных 
сродников Елисея III и Ирины вполне адекватно, общаются с ними, как с 
родными людьми, имеют с ними устойчивые связи. Кровные сродники вряд 
ли разбираются в тонкостях духовного сродства, но воспринимают всех вы-
ше названных христиан РПСЦ скопом, как близких Елисея III и Ирины. 

 
Источники: 
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Ефремова Ю.Н.  
 

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА СИБИРИ:  
ОПЫТ ИЗДАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА  
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ СИБИРИ. 

 
Сибирь… В разные исторические периоды нашего государства в это 

понятие включали разный перечень регионов. Были периоды, когда Сибирью 
считали территорию Дальнего Востока и даже часть современной территории 
Казахстана. Насколько широко это понятие, настолько же широка география 
проживания здесь огромного количества семей. Чьи-то предки попали сюда с 
отрядами Ермака, чьи-то были сосланы за неугодное властям поведение, чьи-
то были участниками польского восстания, чьи-то столыпинскими пересе-
ленцами, а чьи-то депортированными. И этот список причин переселения в 
Сибирь можно продолжать. 

 

  
 

Исследование сибирских родословных характерно тем, что рано или 
поздно корни сибиряков уйдут в Центральную Россию или страны Зарубе-
жья. Изучение сибирских родословных подобно детективному расследова-
нию: приходится вести детальный поиск зацепок, использовать метод дедук-
ции и не упускать из вида мельчайшие подробности жизни рода. 
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Как жаль, когда все документы, накопившиеся за долгие годы ком-
плексных исследований родословной, оказываются лишь стопкой бумаг, из-
вестных лишь автору поиска. Как жаль, что эта стопка бумаг так и остается у 
многих неопубликованной.  

Именно данная проблема побудила меня задуматься об издании сбор-
ника по практической генеалогии сибиряков, где каждый желающий смог бы 
опубликовать находки по своей родословной, чтобы запечатлеть в истории 
то, что было найдено непосильным и длительным трудом. 

Опыта издания подобных книг в Сибири не было. Зато он был на Урале 
у наших соседей. Так, «Уральская родословная книга» стала для меня от-
правной точкой в направлении издательской деятельности сибирских родо-
словных. 

Годом рождения проекта «Родословная книга Сибири» я считаю 2013 
год, когда было объявлено Положение об участии в сборнике по практиче-
ской генеалогии. В Положении были указаны цели проекта и основные тре-
бования к участникам. 

Участники: потомки сибиряков (казаков, крестьян, мещан, купцов и 
др. сословий, вне зависимости от вероисповедания). В проекте могут прини-
мать участие совершеннолетние (18+) граждане любой страны мира, чьи 
предки проживали на территории Сибири как минимум три поколения. Стоит 
отметить, что в дореволюционных границах территорию Сибири формирова-
ли Тобольская, Томская, Алтайская, Енисейская и Иркутская губернии, Ак-
молинская, Семипалатинская, Забайкальская и Якутская области. В совет-
ский период Сибирь включала следующие регионы России: Тюменскую (С 
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами), Курган-
скую, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области, Алтай-
ский край, Республику Алтай, Красноярский и Забайкальский края, Иркут-
скую и Амурскую области, Республику Хакасия, Тыву, Бурятию и Якутию. 
Сегодня Сибирь определяют границы Сибирского федерального округа. 

 
Цели проекта:  
1. Издание сборника родословных историй тех семейств, чья судьба 

непосредственно связана с сибирской землей;  
2. Изучение истории Сибири через призму персонифицированной ис-

тории; 
3. Патриотическое воспитание будущего поколения; 
4. Повышение генеалогических знаний. 
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Описание проекта:  
Проект «Родословная книга Сибири» подразумевает объединение лю-

дей, увлекающихся генеалогией, для достижения намеченной цели. Издание 
собственной книги о своей родословной может позволить себе не каждый 
ввиду высокой стоимости редакторских, корректорских и типографских 
услуг. Написать историю своего рода на нескольких страницах может каж-
дый ценитель генеалогии. 

Первый том вышел в свет в декабре 2014 года. Второй том был опуб-
ликован в 2020 году. Сейчас идет подготовка к печати третьего тома. Проект 
продолжает иметь популярность. 

В книгах авторы делятся своими знаниями архивного исследования, 
говорят о трудностях поиска и интереснейших находках важной информации 
о роде. А вступлением к сборнику служит генеалогический ликбез «Как изу-
чить свою родословную?» от автора проекта.  

Первая книга была издана тиражом 200 экземпляров, в твердом пере-
плете, с качественной офсетной печатью, с включением более 2000 ценных 
семейных фотографий и документов. Охват сборника составил 700 фамилий. 
Количество страниц: 502. Была опубликована 31 статья. География прожива-
ния авторов статей: Россия, Казахстан, Украина. Большое внимание уделено 
родословным сибирских казаков и крестьян. Однако есть статьи и о дворян-
ских корнях. 

Второй том был издан тиражом 250 экземпляров. Было опубликовано 
24 статьи. Качество печати улучшено: все страницы отпечатаны на ламини-
рованной бумаге. Объем сборника был увеличен до 584 страниц. Количество 
фамилий возросло до 1400. География проживания авторов статей: Россия, 
Казахстан, Украина, Испания. 

Финансирование сборников было осуществлено за счет авторского 
оргвзноса и значительной поддержки спонсоров. 

В чем же ценность «Родословной книги Сибири»? 
1) Разрозненные материалы родоведа выстраиваются в аналитическую 

статью о предках. Появляется хронология и логика родословного исследова-
ния. Для кого-то это первый шаг к созданию собственной родословной кни-
ги. А для кого-то единственная возможность рассказать о своих предках и 
зафиксировать свои знания в книге. 

2) В отличие от краеведческих сборников каждая книга содержит спи-
сок источников. А это значит, что здесь Вы найдете огромное количество 
ссылок на архивные источники. 
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3) Оба тома содержат географический и именной указатели, что об-
легчает поиск нужной информации читателям. 

4) В общей сложности мы уже опубликовали более 4000 фотографий 
из семейных архивов, сканов архивных документов, а также семейных ре-
ликвий. 

5) Оба сборника имеют международный номер ISBN, что гарантирует 
его рассылку Книжной Палатой России в главные библиотеки страны. 

6) Раздел сборников «Сведения об авторах» помогает любому читате-
лю оперативно связаться с автором статьи для уточнения каких-то деталей, 
либо для объединения усилий по изучению общего родословного древа.  

7) Благодаря тому, что сборники выложены в бесплатном доступе для 
скачивания на страницах сети Интернет (сайт: siberianfamily.ru), многие люди 
уже нашли своих родственников посредством возможности связи с автором 
статьи. В частности, я получила 5 писем от потенциальной родни благодаря 
публикации трех статей о моих предках. 

Таким образом, «Родословная книга Сибири» - это ввод в научный 
оборот огромного количества архивной информации, а также реликвий се-
мейных архивов. 

Генеалогический проект «Родословная книга Сибири» также помогает 
участникам дисциплинировать себя. Как выяснилось, некоторым людям для 
достижения каких-то результатов нужен творческий «пинок» (если нет сро-
ков для достижения какой-то цели, то ее можно никогда не достичь). Участ-
ники первого тома неоднократно выражали благодарность за строгий кон-
троль выполнения условий участия (сроки подачи материала, наличие сно-
сок, сведений об авторах и т.д.). Это помогло многим участникам выделить 
время и срочно заняться анализом разрозненных материалов истории семьи, 
поиском фотографий, архивных изысканий, записью интервью с родственни-
ками, символичными поездками в родные места. Приглашаем к участию ав-
торов в третий том сборника!  

Подробности по телефону: +7-960-991-05-91 или по e-mail: poisk-
predkov@mail.ru 
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Кандиков В.И.  
 

РОДУ КАНДИКОВЫХ 400 ЛЕТ 
 

Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и 
представителями традиционных религий России в рамках мероприятий, 
посвящённых Дню народного единства 4 ноября 2022 года, на самом 
высоком уровне заявил: «История страны должна начинаться с истории 
семьи, деревни, посёлка, города, региона, где человек родился, вырос, где он 
начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа. Там 
все истоки самосознания». В 2010 году в предисловии своей книги «Большая 
родня» я сказал: «Историю Отечества можно изучать через свою 
родословную. Осмысление истории рода и влияние на неё тех или иных 
событий большой и малой политики позволит прикоснуться к истории 
Отечества и к истории малой Родины». 

Составить родословную – это очень хорошо, но это полдела. Надо что-
бы родословная не лежала на полке или в столе, а работала на благо род-
ственников и других заинтересованных людей, другими словами родослов-
ная должна зазвучать. Первую книгу назвал «Родословная Кандиковых». Мы 
со своей семьей: женой Надеждой, сыном Вячеславом, дочерью Натальей, 
снохой Еленой решили организовать встречу родственников, чтобы каждому 
вручить книгу – энциклопедию рода Кандиковых. Местом встречи решено 
было выбрать село Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской обла-
сти, куда приехали в 1895-1898 гг. первые пензенские переселенцы и откуда 
пошли 3 могучие ветви Кандиковых. 

 Директор АО «Ирмень» Герой социалистического труда Юрий Федо-
рович Бугаков по достоинству оценил трудовой вклад нескольких поколений 
Кандиковых в благосостояние малой Родины, в освоение Сибири, и всей ду-
шой поддержал идею инициативной группы собрать свою родню вместе во 
дворце культуры, где вмещается около 400 человек, с привлечением местной 
самодеятельности села Верх-Ирмень. 

13 марта 1999 года уникальная встреча состоялась. Зал был полон. Со-
брались люди самых разных возрастов и профессий: хлеборобы, шахтеры, 
врачи, учителя, военные, домохозяйки, студенты, учащиеся школ и т.д. 
Большинство было из села Верх-Ирмень, из Новосибирска, Новосибирской 
области, Бердска, Кемеровской области, Омска, Красноярска, Абакана, Вла-
дивостока, Москвы.  
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Это была не просто встреча дальних и близких родичей, а единение не-
знакомых и знакомых ранее людей, вдруг ощутивших кровную и духовную 
связь друг с другом. Родичи, собравшиеся во дворце, были как одна семья, 
все внимательно слушали, ловили каждое слово о роде, о родичах, ибо тре-
петное отношение к заветам предков, к их памяти, почитанию вырабатыва-
лось тысячелетиями. У каждого сидящего в зале это чувство, ранее дремав-
шее где-то в подсознании, а тут выплеснулось наружу, собравшиеся ощути-
ли, что все они из одного рода. Нет дальней или ближней родни, есть люди 
одного рода. 

Та мартовская суббота была днем приятных встреч и неожиданных от-
крытий. Дворец культуры села Верх-Ирмень – в праздничном убранстве, на 
сцене надпись из книги «Родословная Кандиковых»: «Помни Род свой, 
помни родителей своих, помни какого рода-племени ты». Работники 
дворца культуры и самодеятельные артисты села подготовили лучшие музы-
кальные номера для участников встречи. В подготовке вечера принимала 
участие вся моя семья. Разработали сценарий вечера, согласовали его с ди-
ректором АО Ирмень Бугаковым Юрием Федоровичем и администрацией се-
ла, дочь Наталья и сноха Лена занимались регистрацией гостей, сын Вяче-
слав снимал встречу на видео, жена Надежда распространяла книгу. 

В фойе развесили многочисленные схемы, обозначающие родственные 
связи, кто и кем кому доводится. В назначенное время стали подходить род-
ственники и гости. Первое действие вечера встречи начиналось в фойе дворца. 
Гости знакомились со схемами генеалогического древа Кандиковых, проходили 
регистрацию, общались друг с другом, многие не знали троюродных братьев и 
сестер, не знали имен бабушек и прабабушек. Один из родственников Анатолий 
Кандиков изумленно бросался от одной схемы к другой: «Как? И это наши? 
Сколько живу рядом, думал просто соседи». Потом признался: «Три ночи не 
спал, все в этих коленах блуждал». И в конце добавил: «Валера, ты перевернул 
нас…». Многие приезжали целыми семьями: Кандиковы из Бердска, из Ново-
сибирска, из области, из Верх-Ирмени, большая дружная семья Шишкиных во 
главе с Евдокией Васильевной Шишкиной (Кандиковой – внучки Кандикова 
Ивана Николаевича), Чекины и Головкины из Новосибирска и Кузбасса, семья 
Кондратенко, семья Цыпаевых с детьми и внуками, Макаровы из Новосибирска 
и Верх-Ирмени и многие другие. Всего около 400 человек. 

Второе действие вечера встречи продолжалось в зале дворца, роль ве-
дущего я взял на себя, как автор родословной. Первое слово предоставил ди-
ректору АО Ирмень Герою социалистического труда Бугакову Юрию Федо-
ровичу. Юрий Федорович накануне познакомился с родословной Кандико-
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вых и первый дал высокую оценку родословной, где имеется информация о 
каждой семье, список имен около 1000 человек. Он сказал о значении пере-
селенческой политики Российского государства, когда тысячи семей пересе-
лялись из центральных губерний России в Сибирь, и в том числе, о трех се-
мьях Кандиковых – переселенцев из Пензенской губернии. Юрий Федорович 
подробно остановился на большем вкладе переселенцев из рода Кандиковых 
в развитии колхоза Большевик, а в последствии АО Ирмень. Глава сельской 
администрации Н.С. Ячменьков в своем выступлении заметил: «Книга вос-
крешает дух умершего или уходящего времени, трудно переоценить ее объ-
единительное значение. Это благодатный материал для будущих историков и 
для всех, кто хочет знать, откуда он родом, кто любит Родину свою. Изуче-
ние истории Родины, истории края, где живешь, следует начинать со 
своей родословной». 

Мною, как автором родословной, дана информация по каждой семье, 
по каждой веточке, и каждой семье был посвящен музыкальный номер само-
деятельными артистами села Верх-Ирмень. Некоторые артисты оказались из 
рода Кандиковых. 

Сменяя друг друга, родичи делились воспоминаниями, благодарили ор-
ганизаторов встречи, а Алексей Иванович Кандиков предложил один день в 
году считать праздником – «Днем Рода Кандиковых». Любовь Дмитриевна 
Кирина (Кандикова) своими бесхитростными стихами точно передала смысл 
происходящего.  

Россия – Родина моя, 
Из рода Кандиковых я, 
И я, и ты – все вместе, рядом, 
Возьмемся за руки – семья…. 

 
От молодого поколения выступил Кандиков Александр Алексеевич – 

правнук Кандикова Ивана Николаевича, пензенского переселенца. Александр 
является кавалером двух «Орденов Мужества» и медали «За Отвагу», полу-
чил их за храбрость и мужество в бою. Выступая, Александр волновался, че-
го с ним не было даже в боевых условиях, он впервые видел такое количе-
ство родни вместе в одном зале. Взвешивая каждое слово, Александр призвал 
всех родичей быть ближе друг другу.  

Очень большой резонанс произвела встреча на все слои населения по-
сле публикаций Алексея Малькова (родственника из Пензы) и др. авторов в 
центральных и областных СМИ: Российская газета, Комсомольская правда, 
Аргументы и Факты, журнал Работница. Сельская новь, Библио-поле, Об-
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ластная газета Советская Сибирь, Свидетель, Бердский курьер, Бердские но-
вости, Пензенская правда, Сурская правда, Радио России, Радио Слово и др.  

По материалам первой книги телекомпанией ГТРК Новосибирск был 
снят документальный фильм «Родня».  

Публикации в СМИ, показ фильма по разным каналам, лекции в шко-
лах и городских библиотеках, конференции, конкурс «Моя родословная» за-
ставили людей задуматься о своих корнях и они стали составлять свои родо-
словные. 

Я продолжал работать с архивами, вел переписку с родственниками, 
находил новых родственников.  

Накопилось очень много материала за 10 лет с момента выхода в свет 
1-го издания.  

 Все это и побудило меня начать второе издание книги «Родословная 
Кандиковых». 

 О значимости книги говорит вручение гранта губернатора Новосибир-
ской области победителю конкурса социально значимых проектов за проект 
«История рода – история Сибири» в 2010 году (есть свидетельство). 

Во втором издании родословной численность увеличилась значительно 
и насчитывает более 2 тыс. человек. Более подробно описываются историче-
ские события в России, связанные с периодами жизни предков. 

Для составления родословной использовались:  
 материалы Государственного архива Пензенской области, прежде 

всего это выписки из ревизских сказок третьей ревизии (1762-1763гг.); 
 материалы метрических книг приходской церкви Святой мученицы 

Параскевы с. Липяги, из архивного фонда Пензенской духовной Консисто-
рии;  

 коллекция книг, записей актов гражданского состояния населения 
Новосибирской области (ф. 156 опись 1 за 1880-1919г) из Государственного 
архива НСО;  

 метрические книги церкви Пророка Ильи с. Верх-Ирмень за 1893 – 
1919 гг.; 

 архивный фонд волостных правлений Томской губернии за 1785 – 
1920 гг.; 

 материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 го-
да по Томской губернии Барнаульского уезда Екатерининской волости.  

Большое количество материала получено путем опроса всех, кто имел 
отношение к роду Кандиковых и анкетирования. 
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Обработано большое количество писем и фотографий родственников 
из разных городов нашей страны. Проведены консультативные встречи с ис-
ториками- профессионалами (профессор Мамсик.Т.С. и профессор Фурсо-
ва.Е.Ф.), с председателем Новосибирского историко-родословного общества 
Добрыниным М.Н.. Все это дало возможность подготовить к изданию 2-ю 
книгу. Первый вариант названия книги был «Родословная Кандиковых», но в 
процессе работы по родословной Кандиковых появились другие родослов-
ные: Макаровых, Борисовых, Чекиных, Мальковых, Михайловых, Горело-
вых, Поповых, Трунченко, Вдовенко, Курильченко, Паниных, Денисовых и 
другие, поэтому книгу решено назвать «Большая родня».  

Каждая родословная - это вечная книга, каждая семья будет про-
должать свою веточку, дополнять и преумножать из поколения в поко-
ление. 

 Решено презентацию книги и очередную встречу родственников про-
вести в родовом гнезде с. Верх-Ирмень Ордынского р-на Новосибирской об-
ласти. С благословения руководства села и директора АО «Ирмень» Бугакова 
Юрия Федоровича эта встреча состоялась.  

Алексей Мальков – представитель рода из Пензы так осветил это событие:  
«В Сибири на улице Пензенской праздник… В этот зимний день жите-

ли села, многочисленные гости со всей России один за другим спешили в 
местный Дом культуры на юбилей Рода Кандиковых «ПЕНЗА – СИБИРЬ. 
1711 – 2011. Роду Кандиковых – 300 лет». К юбилею была приурочена пре-
зентация книги о родословной Кандиковых «БОЛЬШАЯ РОДНЯ». Автор 
фолианта – предприниматель, председатель Бердского филиала Новосибир-
ского историко–родословного общества Валерий Иванович Кандиков. Ново-
сибирское телевидение в прямом эфире транслировало юбилейную встречу 
многочисленного Рода Кандиковых, записывало передачу для Центрального 
телевидения России. Наряду с ними мероприятие российского масштаба 
освещали журналисты газет и журналов. Более 200 человек самых различных 
возрастов и профессий собрались на 300-летний юбилей рода и презентацию 
книги «Большая родня». В празднично оформленном фойе Дома культуры 
многолюдно. Здесь ожила история рода, размещены многочисленные схемы 
генеалогического древа. Торжественную встречу открыл руководитель мест-
ного ЗАО «Ирмень» Герой Социалистического труда Юрий Фёдорович Буга-
ков. В своём выступлении Юрий Фёдорович сказал: «Сегодня в нашем селе 
праздник, и этот праздник подарили нам Кандиковы и все, кто относится к 
этому роду». Он не только охотно поддержал идею неугомонного «поиско-
вика» Кандикова, но и помог в организации встречи. В заключении совсем 
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серьёзно заверил, что с уходом на отдых сам активно будет заниматься со-
ставлением родословной. Валерий Иванович как победитель в областном 
конкурсе социально значимых проектов Новосибирской области 2010 года за 
составление родословной получил грант губернатора, который позволил ему 
издать книгу 800 экземпляров. Родовой фолиант в двести страниц включает 
множество генеалогических схем, исторических справок, фотографий, опи-
саний традиций, обычаев, обрядов, выработанных предками на протяжении 
веков. Автор книги рассказал, как долго, кропотливо, по крупицам собирал 
по всей стране сведения о потерянных родственниках. В книге, которая вы-
шла в канун 300-летнего юбилея рода, он описал 2500 человек. Объём рабо-
ты под стать целому коллективу штатных краеведов.  

По мнению Валерия Ивановича, отдать дань своему роду – это большое 
дело. Многие семьи имеют свои домашние архивы, только они разрознены. 
Упорядочить фотографии, письма и воспоминания поможет методический 
материал, размещённый в книге «Большая родня», которая займет достойное 
место в музеях, библиотеках и станет пособием для начинающих семейных 
летописцев. Заниматься родословной надо серьезно. Помогали Валерию 
Ивановичу советами учёные по генеалогии, истории, этнографии. Также он 
изучил литературу ведущих краеведов Пензы и Сибири. Родные пытались не 
мешать, создавали условия для занятия любимым делом. Каждый член семьи 
вложил свой труд в написание книги».  

Ученые Новосибирского университета, ознакомившись с трудом Кан-
дикова, предлагали ему писать на основе собранного материала кандидат-
скую диссертацию. Отказался. Для него, говорит, главное, чтобы «родослов-
ная не легла в стол, а зазвучала». Поэтому Валерий Иванович вновь собрал 
всю большую родню в «родовом» селе Верх-Ирмень на презентацию книги, 
написанную про давний и крепкий род Кандиковых. Валерий Иванович по-
благодарил всех, кто ему помогал в работе над книгой.  

Род КАНДИКОВЫХ начинался с Поволжья. Отправной точкой являет-
ся первое упоминание о пращуре, сохранившееся в исповедальной росписи 
церкви Святой Мученицы Параскевы села Липягов, датированное 1711 го-
дом. Родоначальник - крепостной крестьянин Андрей (фамилий у крепост-
ных не было) жил во времена царя Петра 1 в селе Липяги, (ныне Лунинский 
район). От далёкого пращура, одного из основателей села Валерий составил 
схемы до 11 поколения. По истории одного рода можно прочитать летопись 
страны и даже мировую историю. Пугачевский бунт, войны, репрессии, кре-
постное право, революция, гражданская война и т. д. В роду Кандиковых бы-
ло много славных сынов Отечества. Самой удачной архивной находкой Ва-
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лерий Иванович считает ту, что одного из пращуров жителя села Липяги в 
1813 году забрали в рекруты, затем он участвовал в освободительной войне 
против Наполеона, а вот потом след его затерялся в архиве, но не в памяти 
поколений. Особая гордость рода – герой Гражданской войны Сергей Дмит-
риевич Кандиков, чей портрет в селе Верх–Ирмень украшает улицу, нося-
щую его имя. Александр Кандиков – настоящий герой нашего времени. Не в 
одной горячей точке довелось побывать не видевшему войны молодому лей-
тенанту. В боях был контужен. Награждён двумя орденами мужества, восе-
мью медалями, в том числе «За отвагу». После окончания Академии Гене-
рального штаба полковник Кандиков указом президента страны назначен 
возглавлять одну из федеральных служб страны (сейчас генерал-лейтенант).  

Сейчас Кандиковы разбросаны не только по всей России, но и по миру. 
Валерий Иванович нашел родственников в Словении и Чехии, Канаде и Ве-
ликобритании. С ними он только налаживает связи. В 1893 году, при царе 
Николае II, Российскую империю от Москвы до реки Обь стянула Западно-
Сибирская железнодорожная магистраль. Были открыты ворота на богатую 
сибирскую землю, началось переселение из центральных губерний, где был 
переизбыток рабочей силы, на сибирские просторы. Народ привлекала могу-
чая, богатая и неизведанная, а главное – вольная Сибирь. Там хороший зе-
мельный надел давали на всех членов семьи, в России – только на мужчин. 
Как писал Некрасов: «Всего мужиков-то – отец мой и я». В 1896 году осваи-
вать неизведанные края тронулся из Липягов представитель пятого поколе-
ния Кандиковых Иван Филиппович (веточка Валерия Ивановича). А через 
год отправились по его следам из нищающих Липягов двоюродные брат и 
сестра (Иван Николаевич и Ефимия Николаевна). Как говорят потомки Кан-
диковых, оставшиеся на Пензенской земле, в Сибирь ехали самые смелые и 
предприимчивые. Тесно было в липовом краю землепашцам, а про Сибир-
ские просторы многого наслушались. Местом поселения выбрали не захуда-
лую деревушку, а крепкое старинное село Верх-Ирмень Барнаульского уезда 
Томской губернии (Новосибирская область Ордынский р-н). Основали его 
вольные люди, сподвижники Пугачёва - Фёдор Пургин и Пётр Борцов, 
участники крестьянского восстания Емельяна Пугачёва. После разгрома пу-
гачёвского бунта они бежали в сибирскую глухомань. Приглянулось им жи-
вописное место у таёжной речки Ирмень, что впадает в великую Обь, и по-
ставили здесь пугачёвцы в 1775 году заимку Ирмень. Позже здесь осели и 
многочисленные земляки Кандиковых. Улицу, построенную вдоль реки Ир-
мень, назвали Пензенской. Здесь стали рождаться дети, внуки, правнуки. 
Пензенские «саженцы» быстро укоренились на сибирской земле.  
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«Я «раскопал» Томский губернский архив, - рассказывает Валерий. – 
Первым открывал пожелтевшие листочки с витиеватым старинным письмом, 
хранящие данные о переселенцах. У меня даже руки затряслись, когда увидел 
фамилию прадеда. Кстати, по этим документам установил год переселения в 
Сибирь. В переписи крестьян и хозяйств предреволюционного года написа-
но: Кандиков Иван Филиппович (прадед) прибыл на местопоселение в 1896 
году. В 1916-м в семье было 5 человек мужского и 5 человек женского пола. 
В хозяйстве – 8 лошадей, 4 коровы, 9 овец, 4 барана, 4 свиньи и десять поро-
сят, обрабатывается 32 гектара земли. Дом двухэтажный рядом с церковью».  

Так устные рассказы и предания обрели солидное архивное подтвер-
ждение. «Спасибо церковным писарям, которые ответственно подходили к 
работе, - замечает Валерий Иванович. – В книгах отражали все губернские 
новости до мельчайших подробностей: у кого родился мальчик или девочка, 
когда крестили, как назвали».  

Переселенцы Кандиковы свили на чужбине три родовых гнезда, дали 
Сибири более тысячи человек, для которых эта земля стала родной. Иван 
Филиппович и его супруга Авдотья имели более трёхсот потомков, Иван Ни-
колаевич и Наталья Феофановна – более четырёхсот. А Ефимия Николаевна с 
мужем Гавриилом Ивановичем Макаровым стали основателями ветви Мака-
ровых, тоже состоящей ныне из более двухсот человек. Есть в селе Верх–
Ирмень монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны. На стел-
лах увековечены потомки Кандиковых с Пензенской земли.  

«В дни поминовения усопших и, особенно перед Святой Троицей, - 
рассказывает Валерий Иванович, – меня какая-то непознанная сила тянет в 
родное село Верх-Ирмень на сельское кладбище, где покоится прах моих 
предков. Сотни людей из рода Кандиковых приезжают, приходят сюда. И 
первоначально обязательно каждый подходит, как к святыне, к могилке пер-
вопоселенца из Пензенской области самой большой веточки Кандиковых в 
Сибири – Ивана Николаевича и Натальи Феофановны».  

 Глава Ордынской районной администрации В. Г. Иваровский высказал 
слова благодарности генератору идеи составления родословной В.И. Канди-
кову, заметив при этом, как важно каждому из нас ощутить себя не отдель-
ной личностью, чей век недолог, а частью целого рода, звеном в цепи поко-
лений, частью истории России. 

На сегодняшний день родоначальником рода Кандиковых является 
Фёдор 1624 года рождения, его сын Давыд 1671 г.р /переписи 1748, 1710 г.г./ 
Давыд и его семья перевезены в с. Липяги из с. Жукова Шацкого уезда 
Пензенской губернии. 
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Комлева Е.В. 
 

«МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ»: ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ 
РОДОСЛОВНОЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В последние годы много говорят о патриотизме, о том, что подрастаю-

щему поколению необходимо прививать любовь и уважение к истории стра-
ны, к своим корням. Однако по сравнению со всеми этими призывами ре-
зультаты можно считать ничтожными. Все чаще нам предоставляется повод 
воочию убедиться в аполитичности современной молодежи, в ее пропитан-
ности либеральными установками, в нежелании анализировать ситуацию, в 
пренебрежительном отношении к прошлому нашего государства и в неверии 
в его будущее. Конечно, молодежь всегда (и наши дни не исключение) быва-
ет очень и очень разная, но общая тенденция, к большому сожалению, не 
внушает уверенности в завтрашнем дне. И можно сколько угодно обвинять 
чиновников, школу, гаджеты и прочее, но гораздо полезнее просто спросить 
себя, а что мы сами, каждый из нас, родителей, дедушек и бабушек можем 
сделать для того, чтобы изменить эту безрадостную ситуацию. Ответ очеви-
ден: первое и главное, что в наших силах – рассказать ребенку об истории его 
собственной семьи, о его кровных предках, познакомить маленького челове-
ка с многовековым путем своего рода, без сомнения, исполненным драма-
тизма, тяжелой борьбы, но и радостей, и свершений. «Русскому Леонардо» 
Павлу Флоренскому принадлежат замечательные слова: «Быть без чувства 
живой связи с дедами и прадедами – это значит не иметь себе точек опоры в 
истории, быть не в состоянии точно определить, что именно сделал я и где 
именно находился я в каждый из исторических моментов нашей Родины и 
всего мира. Я, конечно, в лице своих предков […] Жизненная задача всякого 
– познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста. Только 
при этом родовом самопознании возможно сознательное отношение к жизни 
своего народа и к истории человечества»3. 

В связи с этим хочу поделиться опытом работы с детьми в средней 
школе, в частности, тем, как можно заинтересовать ребят изучением прошло-
го своих семей. Надо сказать, что составлением родословного древа занима-
ются многие учителя, начиная с начальных классов, но, как правило, это не 
оставляет сколько-нибудь значимого следа в сознании большинства учащих-
ся. Самый высокий, и, вне всякого сомнения, очень полезный уровень – вы-
ступление с сообщением о своей семье на конференциях разного статуса: от 
                                                                 
3 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Новосибирск, 1991. С. 21. 
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внутришкольной до региональной. Минус в этом только один – далеко не 
каждый ребенок способен, даже с помощью взрослых, подготовить грамот-
ный доклад и внятно, интересно его озвучить перед незнакомой аудиторией. 
Но как заинтересовать пусть не всех, но все же подавляющую часть класса, 
независимо от индивидуальных способностей? Двадцатилетний опыт препо-
давания истории в школе подсказал, что наилучшее средство для этого – ли-
тературно-музыкальные композиции. Подготовить такое мероприятие на ос-
нове родословных можно довольно легко и быстро, собравшись с ребятами 
пару раз после уроков. 

Первый этап – это, конечно, составление родословных древ на основе 
рассказов родителей и других ближайших родственников. При этом у кого-то 
получится древо из трех-четырех поколений, у кого-то, но, увы, крайне ред-
ко, может достигнуть шести-семи рядов. Плакаты с рисунками и фотографи-
ями обязательно размещаются на стене в классе для всеобщего ознакомле-
ния. Конечно, дети в первую очередь станут оценивать исключительно визу-
альную сторону оформления материала, не вдаваясь в подробности семейных 
связей своих одноклассников, и каждый будет стремиться сделать свое древо 
наиболее красочным, удивить зрителей, и это очень и очень хорошо. Вне со-
мнения учитель должен мотивировать ребят, в том числе похвалой и оценка-
ми, но ни в коем случае нельзя ставить «четверки», лучше вместе со всем 
классом решить, кого отметить второй отличной оценкой. Вообще, по моему 
глубочайшему убеждению, при преподавании таких предметов, как история 
и литература, скупиться на высокие баллы за выполнение самостоятельных 
творческих заданий не стоит – ведь высшая цель учителя (и я в этом твердо 
уверена) вовсе не «вдолбить» в головы учащихся положенный по программе 
минимум информации, но побудить к творчеству, подтолкнуть к движению 
творческие силы ребенка, о которых он, может быть, и сам не подозревает. 
Если последнее удается сделать – вот это и есть настоящая победа педагога 
как, в свою очередь, творца. Соответственно, если вы хотите поставить от-
метку в журнал, то она может быть только одна – «отлично», как бы коряво, 
на ваш взгляд, не было выполнено задание. Кстати, всегда останутся совер-
шенно равнодушные ребята, ну тут уж ничего не поделаешь, «двойки» за не-
выполненную творческую работу также абсолютно недопустимы – этим ни-
чего не добьешься, ребенок еще больше ожесточится и закроется. Остается 
только надеяться, что какое-нибудь предложение, в конце концов, отзовется 
огоньком в его глазах. 

Вернемся к родословным. Каждого ученика в дополнение к родослов-
ному древу нужно попросить написать (лучше от руки, что задействует все 
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виды памяти, включая механическую) о любом своем родственнике: либо 
кратко изложить его судьбу, либо описать какой-нибудь интересный случай из 
его жизни. Эти листочки также прикрепляются на стену для ознакомления же-
лающих, но главное – они послужат материалом для учителя при продумыва-
нии сюжетной линии последующей литературно-музыкальной композиции, 
которая каждый раз, в каждом классе окажется неповторимой. В случае, по-
служившем основой для данной публикации, все начиналось с конца XVIII в., 
когда в Сибири в ссылке оказались предки одной из учениц – участники поль-
ского восстания Тадеуша Костюшко. Но как связать столь, на первый взгляд, 
различные истории, написанные детьми, между собой? Оказалось, можно до-
вольно простым способом. Предлагаю следующую канву, в которую по хро-
нологии вписываются сообщенные ребятами сведения об их предках. 

С разных сторон сцены выходят две девочки (или мальчики – не имеет 
значения). 

Первая девочка: 
У меня семья большая, 
Всех я предков уважаю, 
И о тех, кем дорожу, 
Я сегодня расскажу. 
Ведь в историю страны 
Судьбы их заплетены: 
И идет от тех корней 
Слава Родины моей. 

Вторая девочка: 
Только тот силен народ, 
Что святыни бережет, 
Уважает память предков, 
Чтит обычаи, заветы, 
Предан Богу и Отчизне 
Ради Мира, ради Жизни4. 
 

Садятся к фортепиано и играют веселую пьесу. На сцене обстановка 
домашнего праздника. Несколько детей играют в жмурки под музыку. Му-
зыка заканчивается. 

Мальчик: Ой, как я устал! 
Первая девочка: И я тоже устала играть! 

                                                                 
4 Стихи написаны специально для данной постановки Е.В. Хлебниковой. 
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Вторая девочка: А давайте отдохнем? Пойдемте к моей бабушке, по-
слушаем ее рассказы. Она знает столько всего интересного. 

Подходят к старенькой бабушке, которая вяжет носок. К ним присо-
единяются все остальные участники представления. 

Гости: Добрый вечер! Здравствуйте! 
Бабушка: Добрый вечер, гости дорогие! Что, набегались, устали? Ну, 

садитесь, отдохните немножко. 
Все обступают бабушку, часть гостей остается стоять, часть – са-

дится, формируя красивую композицию. 
Вторая девочка: Да вот мы хотели послушать, бабушка, твои истории. 

Расскажи нам, как раньше люди жили. 
Бабушка: Да, долгую жизнь я прожила – есть, что вспомнить и о чем 

рассказать вам. Вот только с чего бы начать? Что вас особенно интересует? 
Мальчик: Мы сейчас по истории Екатерину II проходим. Не знаете ли 

Вы, что за люди жили тогда в Сибири, о чем они думали, что их волновало? 
Бабушка: Это, кажется, конец XVIII века? Нет, такую древность я, ко-

нечно, не застала. Могу только сказать, что нашу Сибирь недаром называют 
плавильным котлом – многие люди сюда приезжали из разных мест и учи-
лись жить сообща в суровых сибирских условиях. Вот, например, мне моя 
прабабушка говорила, что при Екатерине II в наших краях появилось много 
поляков, сосланных сюда после разделов Речи Посполитой. 

Третья девочка: Ой, а мне мама рассказывала, что мои далекие предки 
как раз тогда приехали в Сибирь. 

Четвертая девочка: И в нашей семье есть ссыльные поляки. 
Пятая девочка: А у меня две прапрабабушки польки, только приехали 

они в Сибирь не как ссыльные, а по собственной поле. Представьте себе, од-
ну из них сюда направили врачи для лечения от туберкулеза. Под Иркутском 
есть такое местечко – Мальта, окруженное со всех сторон сосновым бором, 
вот туда в начале ХХ века и приехала моя прапрабабушка. И ведь вылечи-
лась! И прожила в Сибири долгую жизнь. 

Бабушка: Да, недаром говорят, что у каждого русского можно найти 
польскую прабабушку. 

Мальчик: А чем люди занимались до революции? Как жили? 
Бабушка: Да много чем, дворян-то здесь мало было, в основном кре-

стьяне, мещане, чиновники, военные, духовные лица, купцы. 
Шестая девочка: А в моем роду был ачинский купец 1-й гильдии. Он 

очень много хорошего сделал для своего города, был щедрым благотворите-
лем. 
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Ребята начинают по очереди вплетать в композицию истории про 
своих предков, сопровождающиеся демонстрацией на большом экране фо-
тографий и документов из семейных архивов. Несомненно, больше всего рас-
сказов будет связано с родственниками-участниками Великой Отечествен-
ной войны. При этом слова детей уместно сопроводить песней в их же ис-
полнении «Мой отец был солдатом», а также стихотворениями о войне, со-
чиненными самими ребятами. 

Окончание постановки может быть следующим. 
Ведущая (бабушка): Вот видите, какие замечательные люди были в 

семье каждого из вас! 
Первая девочка: Знаете, я нарисовала свою родословную – вот она! 

(Разворачивает родословную). Оказалось, что в нашей семье сохраняется па-
мять о шести поколениях. 

Вторая девочка: А вот мое родословное древо – из семи поколений. 
(Разворачивает). 

Остальные ребята: А у нас тоже есть родословные! (Становятся по-
лукругом и разворачивают свои родословные). 

Бабушка (проходит, разглядывая родословные): Смотрю на ваши ри-
сунки и думаю, что, если бы убрать хоть один кирпичик из любой схемы, хоть 
один листочек сорвать с родословного древа, то не было бы и нас с вами! 

Первый мальчик: Да, можно сказать, что мы смотрим в будущее, стоя 
на плечах наших предков. 

Второй мальчик: А насколько сильны духом были эти люди! 
Третья девочка (выходит вперед): 
Поколения сменяют друг друга, в вечность уходя, 
И лишь серебряное эхо звук прошлых дней доносит до меня. 
Но образ всех – и близких, и далеких – я в сердце бережно храню, 
И каждого из них за те истоки, что жизнь мне дали, я благодарю… 
Пусть дождь шумит, и ветер пусть бушует – все это ведь пройдет, 

утихнет гул, 
Нальется колос золотом пшеничным, и моря вдруг блеснет бескрайно-

сти разгул. 
И тихим светом мудрость вековая наполнит дни мои и всю мою судьбу, 
За всех своих я предков воссылаю Всевышнему усердную мольбу5. 
Вперед выходит четвертая девочка и играет пронзительную мелодию 

на скрипке. Общий поклон. 

                                                                 
5 Стихотворение написано Е.В. Комлевой. 
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Работа над этой композицией не требует от ребят актерских навыков 
или особенно хорошей памяти – они без напряжения с первого же раза с чув-
ством и без запинок рассказывают знакомые им семейные истории. Готовую 
постановку, по времени занимающую не более получаса, можно показать 
ученикам других классов и родителям. Успех будет обеспечен. А если еще 
записать ее на видео, а лучше всего набрать на компьютере, сопроводить ил-
люстрациями из семейных архивов, рисунками детей, фотографиями с вы-
ступления, распечатать в виде небольшого яркого буклета и подарить каж-
дому участвовавшему ребенку – вне всякого сомнения, это событие отложит-
ся в его памяти на долгие годы, а история конкретной семьи в сознании юно-
го человека прочно вплетется в историю народа и огромной страны. 

 

 
 
Несколько слов хочется посвятить и другим удачно зарекомендовав-

шим себя проектам работы со школьниками 5–11-го классов, которые могут 
быть востребованы педагогами-предметниками и классными руководителя-
ми. Очень успешным оказалось, например, издание сборника стихотворений 
и рисунков «Соцветие созвучий», среди авторов которого ученики всех воз-
растов, склонные к стихосложению (а таких детей, между прочим, довольно-
таки много) и рисованию, а также учителя и прочие школьные работники, 
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которые тоже сочиняют стихи, рисуют и с радостью готовы делиться своим 
творчеством с окружающими. Темы могут быть самыми разными: как пока-
зывает опыт, ребята активно на все откликаются, охотно берутся даже за, ка-
залось бы, трудные сюжеты из истории личных переживаний и философских 
раздумий. Собранные стихотворения затем можно разбить на несколько руб-
рик: «Православные святыни и праздники», «А Россия Россией останется», 
«Времена года», «Настроение», «История России – моя история», «Линия 
фронта», «Должны смеяться дети!», «Хоровод снежинок», «Свет Рожде-
ственской звезды», «Счет времени», «В храме» и другие. Можно предложить 
первую строчку (например, «Я кисточку в руки беру…») и попросить ее про-
должить – вы удивитесь, насколько многие откликнутся (в том числе маль-
чики), какое яркое, неожиданное и интересное последует развитие. 

Работа историков, литераторов, русистов, учителей рисования (да и 
других дисциплин) с одним классом может подытоживаться каждый год в 
издании небольшого творческого журнала, в котором будут собраны фото-
графии с разных мероприятий, стихи, рисунки и высказывания детей. Такие 
журналы показывают ребят с разных сторон и неизменно пользуются успе-
хом, подчас вызывая приятное удивление и у одноклассников, и у педагогов. 

 

 
 

Наконец, как преподавателю истории, мне очень хотелось оставить у 
детей (помимо четких и красивых схем в тетрадях, которые мы вели с пятого 
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по одиннадцатый класс, последовательно фиксируя события отечественной и 
мировой истории, и которые, как я знаю, хранятся многими выпускниками, 
оказывая им добрую службу при обучении в вузах) и еще что-нибудь нагляд-
ное, что рука не поднимется выкинуть в мусорку, поскольку оно представля-
ет собой созданный их мозгами и руками творческий продукт. Речь идет о 
небольших ламинированных буклетах формата А4 «История СССР» и «Рос-
сия в контексте мировой истории», изготовленных на основе серии плакатов, 
делавшихся ребятами в парах или в небольших группах в течение учебного 
года. 

Изначально размещенные на больших листах и украшавшие стены 
класса, в конце года эти яркие, изобретательные картины-схемы были отска-
нированы, распечатаны в меньшем формате и переплетены в одну книжицу, 
которая может храниться долгие годы, сохраняя память о школе и об истории 
нашей страны. 

 

 
 
Вы видите, насколько многообразными и увлекательными могут быть 

занятия с детьми, в том числе и по воспитанию патриотических ценностей, 
любви к прошлому своей семьи и страны в целом. Буду рада, если представ-
ленная здесь небольшая частница моей педагогической практики окажется 
полезной и востребованной кем-то из заинтересованных читателей, работа-
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ющих с детьми и разделяющими мой взгляд на главную цель этого интерес-
нейшего дела как на призыв, побуждение учащихся к творчеству. 

 
 

Константинова Н.Н. 
 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О 
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СТРОМИЛОВЫХ 

 
В данных разысканиях автор не ставит своей целью проследить родо-

словную одной семьи, хотя, признаться, желание было. Когда отыскивались 
разные сведения, мелкие факты, связанные лишь только с фамилией без при-
вязки к родне, хотелось выстроить собственную родословную. К сожалению, 
в полной мере такое исследование не было выполнено. Но какой-то отрезок 
пути, проделанного в Забайкалье предками автора, был прослежен. Наконец, 
дана история фамилии, обозначены вопросы, которые следует разрешить, и 
которые могут подтолкнуть к дальнейшим разысканиям истории разных ро-
дов Стромиловых.  

Стромиловы – фамилия не редкая, да и не молодая. Достаточно распро-
странена в Забайкалье, особенно среди населения прилежащих к городу Чите 
земель, т.е. в поселениях по реке Ингоде и ее притокам. О том, как появились 
носители этой фамилии в Забайкалье, расскажем ниже. Попробуем вначале по-
нять, откуда пришла фамилия в Центральную Россию, а затем разобраться, как 
она попала на земли Северного Кавказа, откуда и пошла на восточные россий-
ские территории. Надо отметить, что фамилия достаточно древняя, и насколько 
позволяют судить источники, она, как фамилия достаточно именитых граждан 
Русского государства, упоминается в начале XV в. Но, прежде чем перейти к 
рассказу о забайкальских Стромиловых, хотелось бы разочаровать ее современ-
ных носителей в том, что они отнюдь не потомки аристократов, о чем мечтают 
многие из тех, кто в наше время бросился разыскивать свои корни. Забайкаль-
ские Стромиловы – потомки крестьянских родов, появившихся в Забайкалье в 
процессе государственной земледельческой колонизации.  

Обратимся к генеалогическим разысканиям помещика Владимирской 
губернии Николая Семеновича Стромилова (1842 – 1895). Он краевед, знаток 
и собиратель древностей Владимирской земли, как сам писал о себе, «член 
многих ученых учреждений и обществ, писатель по истории и археологии, 
библиографии и генеалогии» [12, послеслов. с.5]. Принадлежал к крупной 
дворянской семье, успел собрать и систематизировать сведения о предках, 
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однако оказался одним из последних представителей своего рода. В 1887 г. 
была опубликована его брошюра «Род Стромиловых», в которой он просле-
дил четыре ветви этого рода. Выяснил, что носители фамилии Струмило (с 
польского «поток», «ручеек»), далее именовавшиеся как Стромиловы, из-
древле проживали в Галиции (Львовская земля), а также в Литве. Установил 
герб первой ветви рода Стромиловых, а фамилии Струмило и Стромилов 
считал равнозначными.  

По его данным, представители четырех ветвей Стромиловых в XVI в. 
пребывали на землях вокруг Великого Новгорода, Твери, Владимира, а также 
Москвы (если рассматривать расселение по губернским уездам, то это – Кре-
стецкий, Боровицкий уезды Новгородской губернии; Вышневолоцкий, 
Осташковский, Весьегонский, Кашинский, Калязинский уезды Тверской гу-
бернии; Александровский, Юрьевский (Юрьево-Польский) уезды Владимир-
ской губернии; Серпуховский уезд Московской губернии) [12, с. 
2,9,11,16,19]. Он упоминал, что в Юрьево-Польском уезде «издревле и даже в 
первой четверти XIX в.» существовало село Ильинское, которое местные 
называли как село Стромилова (т.е. принадлежащее Стромилову), а в Серпу-
ховском уезде Московской губернии в XIX в. была Стромиловская волость 
[Там же, с.10, 19]. В итоге сделал вывод, что первоначально (не ранее XII и 
не позднее XIV вв.) «кто-либо из представителей знати Стромиловых выехал 
в Московское государство и водворился в пределах русских городов Новго-
род Великий или Юрьев-Польский», принял православие, обрусел и усвоил 
русское прозванье Стромилов, которым стало его именовать окружавшее 
общество [12, послеслов. с.1, 2].  

Из разысканий владимирского краеведа Стромилова известно, что в XV 
в. в роду Стромиловых были влиятельные при Великом князе дьяки (Алексей 
Стромилов, 1424 г.; Федор Стромилов, казнен в 1497 г.); в XVI в. Стромило-
вы значились городовыми дворянами Юрьева-Польского, служили при дворе 
(был, например, ключник), значились дьяками, детьми боярскими; некоторые 
из них пали в сражениях при завоевании Иваном Грозным Казанского хан-
ства. В XIX в. среди Стромиловых были военные в сухопутной и морской 
службе; в городовой службе – уездные предводители, депутаты разных ко-
миссий, гласные дум, мировые судьи, председатели съездов и управ [Там же, 
послеслов. с.3, 5]. 

От себя добавим: поиск в Интернете дал информацию о том, что в XIX 
в. в Самарском уезде той же губернии была деревня Подстепновка (другое 
название Стромиловка), в настоящее время Стромилово. Известно также, что 
в 1812 г., в год войны с Наполеоном, в круг военных действий под городом 
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Красным на Смоленском направлении попадала деревня Стромилово (о чем 
есть упоминание в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»). Наконец, общеиз-
вестно слово Стромынка – название улицы на северо-востоке Москвы в рай-
оне Сокольников; это участок старинной Большой Стромынской дороги, ко-
торая вела из Москвы в Юрьев-Польский, далее во Владимир через село 
Стромынь (XIV-XV вв.). 

Из предыдущего повествования видно, что многочисленные Стромило-
вы – помещики, владевшие крепостными крестьянами, а также разорившиеся 
и обедневшие их представители, представлявшие различные слои общества. 
Как издревле велось на Руси, крестьян, населявших поместья, которыми вла-
дели Стромиловы, приписанных к деревням (некоторые с аналогичным назва-
нием), называли «крестьянами Стромиловых». Эта фамилия закреплялась за 
крестьянскими семьями, выходившими на поселение в другие места. Когда в 
1780-х гг. усилилась переселенческая кампания Екатерины II на земли Пред-
кавказья расширявшего свои территории Русского государства, когда здесь 
необходимо было создавать продовольственную базу для отстроенных воен-
ных казачьих крепостей, туда потянулись государственные крестьяне [10, с. 6, 
19]. Шли охотно с целью избавиться от полукрепостной зависимости и полу-
чить вожделенный земельный надел. Вероятно, были в этих потоках и кресть-
яне помещиков Стромиловых, которые далее стали именоваться Стромиловы-
ми. Возможно, на земли Предкавказья носители этой фамилии попадали и 
раньше, в первом потоке северокавказских переселенцев (60 – 70-е гг. XVIII 
в.), возможно, это были Стромиловы обедневших дворянских семей.  

Партии екатерининских крестьян-переселенцев набирались из разных 
земель Центральной России. Занимавшийся этой проблемой в начале XX в. 
Г.Н. Прозрителев писал, что сведений, откуда набирались первые кавказские 
поселенцы ранее 1781 г., нет, но по документам он точно установил, что к 
моменту учреждения Кавказского наместничества, куда вошла Кавказская 
губерния (1785 г.), поселенцы были взяты из российских губерний: Харьков-
ской, Курской, Пензенской, Азовской, Воронежской, Рязанской, Тульской, 
Калужской, Симбирской, Ярославской, Нижегородской, Екатеринославской, 
Казанской, Орловской, Киевской, Саратовской, Владимирской, Чернигов-
ской, Вологодской, Московской, Петербургской, Новгородской, Могилев-
ской, Костромской, Смоленской и Тверской [9]. Таким образом, в этот спи-
сок попали губернии, где проживали крестьяне Стромиловы (Тверская, Нов-
городская, Владимирская, Московская, Смоленская). Крестьяне Стромиловы 
могли попасть на Кавказ и позже, поскольку вольные переселения сюда про-
должались и после 1785 г. (проходили вплоть до начала XX в.).  
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В Забайкалье носители фамилии Стромиловы изначально расселились 
в селениях по реке Ингоде (территория нынешнего Улетовского района За-
байкальского края). Их первое забайкальское поколение – крестьяне, добро-
вольно вышедшие из Кавказской губернии по Указу Павла I от 17 октября 
1799 г. «О населении Сибирского края, прилежащего к границам китай-
ским…», свидетельствовавшее об активизации государственной политики 
земледельческого освоения малообжитых восточных территорий [6, с.149 – 
153]*. В нем говорилось, что увеличение населения края приведет к успеш-
ному развитию здесь земледелия и скотоводства, созданию мануфактур по 
обработке кож и производству сукна, успешному развитию торговли с Кита-
ем, что принесет доход государству. Предполагалось с сентября 1800 г. отве-
сти каждому прибывшему по 30 десятин земли, выстроить за счет государ-
ства до 2 тыс. домов, выделить хлеба на полтора года, снабдить их сельско-
хозяйственными орудиями, семенами, скотом и освободить в течение 10 лет 
от всей налогов [8, с. 813–814].  

Всех, прибывших по этому указу, стали называть кавказскими пересе-
ленцами. В партии кавказских переселенцев крестьяне Стромиловы прибыли 
в Иркутск к лету 1804 г. Здесь в числе 400 кавказских крестьян они выразили 
желание поселиться за Байкалом. Их расселение происходило по распоряже-
нию Иркутского губернского правления, вышедшему в конце августа 1804 г. 
[3, л.53]. От предложенных первоначально земель в Верхнеудинском уезде 
переселенцы отказались, и им разрешили осмотреть места, бывшие ранее во 
владении хоринских бурят, т.е. земли по реке Ингоде от речки Танги до Читы 
и вверх по реке Чите до Подволошной деревни (Доронинский уезд). Для это-
го осмотра в числе посланных из кавказских крестьян «передовых» (а это 
были Николай Горковенко, Демьян Писаренко, Степан Кунда) был Гаврило 
Стромило [13, с.70]. Таким образом, фамилия Стромило (Стромиловы) в свя-
зи с этими событиями впервые появляется в Забайкалье.  

После осмотра земель передовые объявили, что «по общему их осмотру 
для заселения следующих с ними в двух партиях крестьян вверх по течению 
реки Ингоды в расстоянии от Доронинска в 15 верстах, начиная от речки Га-
реки, впадающей в Ингоду, и до речки Танги оказались к хлебопашеству ме-
ста для них удобные и поселиться на них желают» [3, л.67]. Таким образом, 
партия кавказских переселенцев, в которой по документам числилось 214 
мужчин (чуть меньше женщин – авт.), поселилась на берегу озера Тунгурин-
ского [13, с.71]. Об этом сообщалось священником Доронинской Богород-
ской церкви Прокопием Трапезниковым Нерчинскому духовному правлению 
5 мая 1805 г. : «… Честь имею донести по случаю переселения кавказских 
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государственных крестьян, и водворившихся от здешней церкви в 30 верстах 
вверх по реке Ингоде при озере Тунгуринском. Число же оно обоего пола 
людей простирается до четырех сотен душ, которые и желают быть до ис-
правы своей (церкви) в моем приходе…» [4, л.800]. Таким образом, возле 
озера Тунгуринского в 1805 г. появилось селение вольных государственных 
крестьян с одноименным названием – Тунгуринское, которое позже стало 
именоваться как Николаевское [13, с.71]. 

Среди фамилий первопоселенцев села Николаевского, вышедших из 
Предкавказья, наряду с русскими по звучанию (Калашниковы, Колесниковы, 
Мирошниковы, Житниковы, Макеевы, Чумаковы, Бондаревы, Ждановы, До-
рошковы, Голубевы, Щербаковы и др.) были распространены фамилии так 
называемых малороссов-украинцев (Горковенко, Шульженко, Шевченко, 
Михненко, Кривоносенко, Романенко и др.). Хотя считается, что украинское 
происхождение николаевцев преобладало, документальные данные 1834 г. 
свидетельствуют о том, что в Николаевском русских и украинцев было по-
ровну. Что касается фамилии Стромило (Стромиловы), то, на наш взгляд, ее 
написание в документах 1804 г. Иркутского губернского правления о при-
бывших с Кавказа крестьянах по ошибке стало указываться на манер мало-
росских фамилий – Стромило. Судя по документу 1834 г., в числе первых по-
селенцев селения Николаевского Татауровской волости Нерчинского уезда 
Иркутской губернии, было 5 семей с фамилией Стромиловы (именно с таким 
написанием) [7, с.89]. Эта фамилия была здесь одной из самых распростра-
ненных.  

Николаевское сразу же стало самым крупным селом в Татауровской 
волости. Вскоре здесь была построена часовня в честь Николая Чудотворца, а 
в 1831 г. выстроена церковь [2]. В 1834 г. в Николаевском проживало 440 
душ м.п. и 368 ж.п. [1]. Рост населения Николаевского способствовал нарас-
танию земельной проблемы. Как правило, нехватка пашенных, сенных уго-
дий, а также выпасов способствовало постепенному расселению вновь обра-
зованных семейств. Новые семьи из Николаевского вначале отселялись на 
выселок у Тангинского озера, а также в Гарекацанское селение [7, с.92]. Из-
вестно, что к 1834 г. в Гарекацане Стромиловы не проживали [Там же, с. 111-
113], было ли отселение Стромиловых из Николаевского селения к Тангин-
скому озеру, установить не удалось. Но известно, что одна из указанных вы-
ше пяти семей Стромиловых Николаевского селения в отрезке 30 – 50-х гг. 
XIX в. «дала» новые семьи, поселившиеся в другом – Улятуевском селении. 
Причем это были семьи одного корня – Петра Ивановича Стромилова (пере-
селился до 1834 г. из Николаевского).  
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Как указано в ревизской сказке 1834 г., в Улятуевском селении (Татау-
ровская волость Нерчинского уезда Иркутской губернии) тогда проживали: 
семья П.И. Стромилова (49 лет; умер в 1857 г.); две семьи его сыновей: Ни-
киты (22 года), Дмитрия (15 лет). По ревизской сказке 1858 г. в Улятуевском 
селении (Татауровская волость Нерчинского уезда Забайкальской области) на 
тот момент проживали: семья Никиты Петровича Стромилова (46 лет), семья 
его сына Корнея Никитича Стромилова (22 года); семья Дмитрия Петровича 
Стромилова (42 года) и Хрисанфа Петровича Стромилова (33 года) [7, с.108, 
138]. То есть в 1858 г. в Улятуе было четыре семьи Стромиловых. Таким об-
разом, в середине XIX в. Стромиловы, кроме Николаевского, проживали в 
Улятуевском селении (позже Улетуй, Улеты), а в 1886 г. еще и в другом до-
статочно крупном селе Татауровской волости – Бальзойском; среди зажиточ-
ных бальзойцев (Кривоносенко, Подопригора, Дорожков, Куйдин, Калашни-
ков), был Стромилов; все они на речке Арта имели заимки [Там же, с.150]. В 
1886 г. в селе Николаевском было 275 дворов, 2227 жителей. Некоторые из 
николаевцев имели зимовья. Так, в пади Дешулан было зимовье Александра 
Стромилова, на речке Танга зимовье имел Леонтий Стромилов, зимовье на 
речке Гарека принадлежало Митрофану Стромилову [Там же, с.151]. Судя по 
разным сведениям, к началу 1880-х гг., Стромиловы, кроме указанных селе-
ний, проживали в селах Дешулан, Татауровское, Жипковщина, причем в 
Жипковщину Стромиловы переселились из Улятуя и Бальзоя [11, с.80]; а к 
концу XIX в. семьи Стромиловых были в селах Новая Кука, Танга, Иван-
Озеро и др.  

Среди крестьян разных семей Стромиловых известны Георгиевские ка-
валеры. Так, в Русско-японскую войну погиб рядовой из села Николаевское 
Петр Владимирович Стромилов [5, с. 327]. Пятеро Стромиловых стали Геор-
гиевскими кавалерами за Первую мировую войну. Из них: Георгий Стро-
милов (рядовой Лейб-Гвардии Павловского полка, умер от ран 22 июня 1915 
г.); Елизар Спиридонович Стромилов (рядовой 99 Ивангородского пехотного 
полка ранен в сражении у Немгловского леса 24 февраля – 5 марта 1915 г.); 
Иннокентий Федорович Стромилов (уроженец села Татауровское, рядовой 25 
пехотного Смоленского полка, тяжело ранен в бою у деревни Гиры 6 сентяб-
ря 1915 г.) [Там же, с. 326]. Больше сведений удалось разыскать о ефрейторе 
в Первую мировую войну Аполлинарии Алексеевиче Стромилове (1881 – 
1935). Он уроженец села Жипковщина, из семьи крестьян (по воспоминаниям 
внука Аполлинария – Николая, его отец Алексей имел крепкое большое хо-
зяйство, где трудились его сыновья: Емельян, Михаил, Евсей и другие). Ко-
гда Аполлинарий был призван в армию, у него была семья: двое сыновей Ва-
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силий (1900 – 1915) и Константин (1902), родившиеся в первом браке с Аку-
линой Родионовой (ок. 1880 – 1904), жена Харитинья с собственной дочерью 
Александрой. Георгиевским крестом 4 ст. он был награжден за отличие в 
бою при взятии крепости Перемышль, получив ранение. Во время Брусилов-
ского прорыва в 1916 г. попал в плен и до 1918 г. находился в Германии в ла-
гере военнопленных. После освобождения из-за больной после ранения ноги 
пришлось полгода добираться до дома [5, с. 326; 11, с.81, 82]. Вернувшись в 
Жипковщину, Аполлинарий вначале устроил женитьбу сына Константина, а 
затем зажил своей семьей во вновь построенном доме, здесь у него с Харити-
ньей родились еще две дочери, Клавдия и Мария. Стоит сказать и об отце 
Аполлинария – Алексее, о братьях. Отец и мать Аполлинария – Алексей и 
Аксинья Стромиловы умерли, вероятно, в 1923 – 1924 гг.; их дом, где остался 
сын Евсей, был передан под сельсовет и позже под контору колхоза «Новая 
жизнь», сам Евсей переехал в Петровский Завод и стал рабочим на металлур-
гическом заводе, где уже работал его брат Михаил. У другого сына Алексея – 
Емельяна в Жипковщине была конная мельница, жерновами и приводом для 
которой ему помог обзавестись отец Алексей; Емельян оставил мельницу 
«обчеству» и тоже уехал в Петровский Завод. Хозяйство самого Аполлина-
рия, Георгиевского кавалера, было конфисковано, семья выселена, в доме 
устроена электростанция. Сам он, оставшись в Жипковщине без семьи 
(взрослые дочери с матерью выехали из села), стал работать на железной до-
роге, скитался по родственникам, жил в заброшенном доме, был задушен 
бродягами в 1935 г. [11, с.81].  

В 1920-х гг. в селе Улеты написание данной фамилии в одних случаях, 
как и раньше, - Стромиловы, в других через «а»: Страмиловы. Видимо, при-
чиной тому - недостаточная грамотность их носителей. Так, в 1925 г. здесь 
несколько бедняцких семей, в их числе семья Егора Николаевича Страмило-
ва, объединились и образовали коммуну. В 1926 г. делегатом 1-го Улетовско-
го районного съезда Советов от Улетовской ячейки комсомола был Стро-
милов, а в созданной в 1929 г. комсомольской организации в селе Танга пер-
вым секретарем был избран Василий Страмилов [7, с. 231, 235, 239].  

В настоящее время в Забайкальском крае есть Стромиловы и Страми-
ловы, но пошли они от единых корней. Среди Стромиловых (Страмиловых) 
много участников Великой Отечественной войны, есть погибшие. Носители 
этой фамилии обычные труженики-земледельцы, представители сформиро-
ванной в советские годы интеллигенции (педагоги, врачи, юристы), люди во-
енной профессии, работники руководящих органов. 
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*Кавказские крестьяне отправились в Забайкалье добровольно. Пред-
полагаем, что их привлекли и вожделенная воля, и посуленные государством 
вышеперечисленные льготы. Но еще одна немаловажная причина заставила 
крестьян отправиться на восток. Продолжавшаяся на Северном Кавказе 
государственная политика оказачивания здешнего молодого русского насе-
ления, в том числе крестьян-переселенцев из центральных губерний России, 
заставляла их уходить от этой нелегкой военной государевой службы. Ис-
торик первых русских поселенцев Северного Кавказа Г.Н. Прозрителев пи-
сал, что кавказские поселенцы не были приспособлены к тяготам военной 
службы, для них она была тяжкой ношей; уходя в походы, они оставляли хо-
зяйство на жен и детей, и «работа, которая была прежде и в поле, и дома, 
уже стала не под силу, и хозяйство сократилось» [9]. 

 
Источники: 
 
1. ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края), ф. 1о, оп.1, 

д.17522. 
2. ГАЗК, ф. 31, оп.5, д.2794. 
3. ГАЗК, ф.52, оп.3, д.4. 
4. ГАЗК, ф.282, оп.1, д.90. 
5. Георгиевские кавалеры Забайкалья – герои Даурии / Авт.-сост.: 

В.Ю. Апрелков; ред. Г.А. Жеребцов. – Чита: Экспресс-издательство, 2021. – 
688 с.  

6. Константинов А.В., Константинова Н.Н. История Забайкалья (с 
древнейших времен до 1917 года). – Чита: АНО «СНОП»; Изд-во ЗабГПУ, 
2002. – 248 с.  

7. Пищугин В.В. Мы здесь живем. – Чита: Экспресс-издательство, 
2022. – 592 с. 

8. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. – Т. 25. 
1798 – 1799. – СПб., 1830. – 933 с.  

9. Прозрителев Г.Н. Первые русские поселения на Северном Кавказе и 
в нынешней Ставропольской губернии / Г. Прозрителев. – Ставрополье: Тип. 
губ. правл., 1912. – 18, X с. 24. – (Труды Ставропольской ученой архивной 
комиссии, учрежденной в 1906 г., вып.5, 1913).  

10. Стеценко Н.К. Северокавказская политика России в царствование 
императрицы Екатерины II: автореф. дис. …канд. истор. наук / Н.К. Стецен-
ко. – Пятигорск, 2009. – 26 с.  



80
 

11. Стромилов Н.К. Крестьянская педагогика // Забайкалье: наука, 
культура, жизнь (Чита). – 2006. – № 3 (23). – С. 80 – 85. Записала Наталья 
Константинова, канд. истор. наук. 

12. Стромилов Н.С. Род Стромиловых. XIV– XIX вв.: сказание, истори-
ческие деятели, поколенные росписи и герб / Сост. Н.С. Стромилов. – Вла-
димир: Типо-лит. Владимир. губ.зем. управы, 1887. – 22, 8, 6 с.  

13. Халетский А.Н. Вольные переселенцы. К истории заселения села 
Николаевского // Гуманитарный вектор (ЗабГПУ). – 1997. – № 2. – С.70 – 71. 

 
 

Мацько-Королёва Л.П. 
 

РОДОВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЕНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ СТАРИННОГО 
КЛАДБИЩА В Г. КУЙБЫШЕВЕ (Г. КАИНСКЕ)  

И ЕГО МУЗЕЕФИКАЦИЯ 
 
Когда берешься за изучение своего рода, то практически сразу понима-

ешь, что продвинуться куда-то существенно вперед и вглубь без знаний о 
крае, где проживали родственники и предки – практически невозможно: гео-
графическое месторасположение, названия и переименования губерний в об-
ласти и края, название организаций и т.д, и т.п. – все имеет привязку к целым 
массивам. И в этих вопросах краеведение часто приходит на помощь в изу-
чении рода. 

Знать на каких землях жили, трудились и умирали предки – ценно, 
знаю по себе. А если повезло, и обнаружилось конкретное кладбище или да-
же их могилы, и есть, где преклонить колени – это дорогого стоит. Но одна 
из проблем, с которой сталкивается исследователь, состоит в том, что многие 
старые кладбища на территории нашей Новосибирской области (бывшей 
Томской губернии) не сохранились. И если до 1920 года еще по метрическим 
книгам (если они тоже сохранились) можно найти информацию о захороне-
нии, то после – увы! Графы «место погребения» в актах советского загса, да и 
сейчас, не было и нет. И где, и как искать эти могилы - отдельная грустная 
история. 

Но что делать, если старинное кладбище чудом сохранилось? Даже ес-
ли оно не связано с вашим родом? Думаю, что любой уважающий себя родо-
вед и краевед ответит: «Конечно же, спасать! Сохранять! Изучать!» 

Да, такое дело будет полезно для обоих направлений, родоведения и 
краеведения. В первом случае – изучение родов жителей населенного пункта, 
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биографий выдающихся деятелей. Во втором – сохранение истории и памяти 
как таковой.  

Такой некрополь чудом сохранился в Новосибирской области в городе 
Куйбышеве. 

Куйбышев – город (с 1782 по 1935, город Каинск) в России, админи-
стративный центр Куйбышевского района НСО.  

В XIX веке Каинск был местом политической ссылки и этапным пунк-
том ссыльных, направлявшихся по Московскому тракту в Восточную Си-
бирь. Через город прошли пугачёвцы, декабристы, петрашевцы, народоволь-
цы и польские повстанцы. Помимо арестантской тюрьмы в Каинске имелся 
эшафот, где плетьми и розгами наказывали ссыльных и местных жителей. 
Эшафот был снесён только в 1905 году. 

Городское кладбище города Каинска, ныне Куйбышева, функциониру-
ет по подтвержденным данным, с 50-х годов ХIХ века.  

В метрических книгах, которые хранятся в ГАТО (Государственный 
архив Томской области), городское кладбище Каинска упоминается, начиная 
с 1760-х годов, но краеведы спорят: то ли это кладбище или нет.  

В открытом доступе в сети интернет есть планы-схемы: 
1. Окружной город Каинск, 1834 г.  
2. План Каинска, 1866 г. 
Благодаря сохранившемуся руслу реки Омь и его характерным изги-

бам, эти планы хорошо сопоставляются с современными картами города, и 
мы видим, что на указанных планах ХIХ века известная нам ныне территория 
Старого кладбища уже обозначена, хоть и не подписана. 

Некрополь, с сохранившимися захоронениями середины ХIХ века, 
представляет и историческую, и культурную ценность для нашего региона. К 
этому времени в Каинске выросло несколько коренных поколений горожан. 
Сформировались целые династии ремесленников, промышленников, купцов. 
Самыми известными и богатыми купеческими фамилиями были Ерофеевы, 
Масловы, Шкроевы, Волковы, Сибирцевы. Эти имена сохранились в перечне 
меценатов и благотворителей, участвовавших в организации значимых собы-
тий, учреждении, как говорится, и делом, и рублем. В целом, формированию 
историко-культурного наследия г. Куйбышев обязан именно каинскому ку-
печеству, оставившему после себя церкви, магазины, доходные и жилые до-
ма. Это строительство осуществляли люди состоятельные, способные завезти 
дорогие строительные и отделочные материалы, заготовить строевой лес 
хвойных пород в Урмане за 250-300 км от города, осуществить его сплав 
вниз по р. Омь и на месте его переработать. Обычно в таких домах на первом 
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этаже располагались магазины, торговые залы, склады, на втором – жилые 
помещения, иногда часть площади отводилась под конторские помещения. 
Примером такого рода могут служить дома купцов Шкроева, Волкова, 
Дасманова, Курнина, братьев Ерофеевых, которые сохранились до наших 
дней и являются памятниками архитектуры. 

Большинство из этих деятелей упокоились в Каинске на городском 
кладбище. И там же нашли свое последнее пристанище и другие горожане, 
не относящиеся к купеческому сословию, но также оставившие свой след в 
истории города. Например, могила городского фотографа, мещанина, тор-
говца печатными изделиями Белова Константина Федоровича уцелела. Это 
человек, благодаря которому мы можем увидеть, как выглядели каинцы в 
начале ХХ века.  

На ресурсе www.kainsksib.ru в разделе «Каинские купцы, торговцы, 
промышленники, знатные люди и меценаты 1790 – 1919 гг.». большой 
список фамилий и имен, составленный по упоминаниям в газетах. Если его 
распечатать в вордовском файле, даже 12 шрифтом, получится 12 страниц 
текста. Это и есть сама история в персоналиях. Конечно, я вновь подвожу к 
тому, что многие их этих фамилий встречаются на уцелевших фрагментах 
памятников и надгробий на Старом кладбище города Куйбышева. 

К сожалению, состояние некрополя удручает. Разрушения начались не 
сегодня. Ведь после революции кладбище действовало вплоть до 1970-х го-
дов, затем его закрыли и стали поговаривать о сносе. И, по словам старожи-
лов и исследователей, к сносу приступили. Пострадали, в первую очередь, 
захоронения, выделяющиеся своей художественной выразительностью: 
надгробная сень – беломраморная беседка над могилой купца Венедикта 
Петровича Ерофеева. Исчез памятник, венчающий надгробие Ирадиона Вол-
кова, который также находился под сенью, но другой, кованой работы. 

Как выглядели эти сооружения в 60-70-е годы, мы можем судить по со-
хранившимся черно-белым снимкам: молодые люди со светлыми, даже оду-
хотворенными лицами позируют на фоне уже не целых монументов. Какова 
же была красота до разрушений, мы можем судить только по устным свиде-
тельствам, которые оставили своим потомкам очевидцы. 

Краеведы города Куйбышева, исследователи и просто неравнодушные 
к истории родного города люди очень бережно хранят эти крупицы памяти, 
ведут вышеупомянутый портал как летопись, как базу для большой научной 
работы, в т.ч. и по сохранению и музеефикации Старого кладбища города. 

У истоков этой работы стоит Наталья Иннокентьевна Павлова – член 
НИРО, исследователь, экскурсовод, сотрудник Краеведческого музея г. Куй-
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бышева, на протяжении многих лет занимающаяся историей родного города 
и историями его жителей. 

Еще в 1989 году Наталья Иннокентьевна как ответственный секретарь 
Куйбышевского отделения ВООПиК инициировала рассмотрение проекта о 
создании охранной зоны парка Победы и территории старого кладбища в 
куйбышевском городском совете. 

Инициатива была рассмотрена и одобрена. Исполнительный комитет 
принял решение от 22.06.1989 г. № 134а о создании охранной зоны. В реше-
нии назначен ход работ по ограждению и консервации памятников террито-
рии с назначением ответственных лиц. Но, видимо, политическая, экономи-
ческая обстановка в стране помешала реализации проекта. 

В куйбышевской газете «Трудовая жизнь» от 12.06.1990 года (практи-
чески через год после принятия решения Советом) появляется статья с гово-
рящим названием «Кощунство». В ней А. Бурматов, преподаватель истории 
сельхозтехникума, рассказывает о том, что на старом кладбище впору прово-
дить уроки истории под открытым небом, но, увы, разбита табличка о том, 
что планируется установить памятник жертвам репрессий 30-х годов, а щит с 
информацией, что территория охраняется, втоптан в грязь. Свёрнуты кова-
ные кресты, более-менее уцелевшие надгробия разбиты…  

Позже памятник жертвам репрессий все-таки был установлен, сейчас 
там ежегодно возлагают цветы. Память живет. К памятнику можно пройти 
через старое кладбище, миновав стелу, посвященную тем, кто был расстре-
лян в Каинске колчаковцами, что знаменует еще одну веху нашей истории. А 
от памятника жертвам репрессий – рукой подать и до Парка Победы с вели-
чественной скульптурой русского солдата. 

Все эти достопримечательности находятся практически на одной пря-
мой. И это место, действительно, достойно того, чтобы стать музеем.  

Куйбышевцы не из тех, кто опускает руки. У Натальи Иннокентьевны 
Павловой появились сподвижники, неравнодушные люди, которые готовы, 
как и их далекие предшественники, выдающиеся деятели Каинска, помочь не 
только словом, но и делом.  

Активное участие принимает в работах по сохранению некрополя и 
Сергей Михайлович Спесивцев – краевед, исследователь, член НИРО. Благо-
даря Сергею Михайловичу проведена большая архивная работа и, что очень 
показательно именно для родоведческой работы, найдены потомки некото-
рых известных родов Каинска, представители которых погребены на этом 
погосте. 
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При участии Сергея Спесивцева, Виталия Алексеевича Колмогорова и 
других неравнодушных в течение двух лет по крупицам велись восстанови-
тельные работы беломраморной беседки-сени над могилой Ерофеевых, нача-
ла ХХ века: найдены, почищены три колонны, восстановлена недостающая 
колонна и верхние фрагменты остальных – капители, отреставрирована, бук-
вально собрана из частей, плита с именем Венедикта Петровича Ерофеева.  

Был найден и возвращен на историческое место надгробный камень 
Ирадиона Волкова, основание от утраченной мраморной скульптуры. Сде-
лать это несколькими парами рук невозможно, приглашались и рабочие, и 
специальная техника, конечно, оплачивалось это все из собственных средств 
активистов. Благодаря этой работе извлечены из земли многие части разру-
шенных надгробий, плит, которые хранят уникальную родоведческую ин-
формацию, и, возможно, когда-нибудь найдутся те, кому она окажется очень 
нужна.  

Обнаружен уникальный склеп открытого типа, очисткой которого еще 
стоит озадачиться. Ведь хотелось бы, чтобы при работах присутствовали ис-
торики, археологи, которые смогут оценить и описать обнаруженные объек-
ты и некрополь в целом с точки зрения истории и культуры. 

Оказывает поддержку активистам и протоирей Сергей Воронкин, слу-
житель Спасского кафедрального Собора в Куйбышеве. Отец Сергей прово-
дит молебны на территории старого кладбища и ведет переговоры с епархией 
о возможности воссоздания на историческом месте разрушенной в 30-е годы 
кладбищенской церкви-часовни во Имя сошествия Святого Духа, о которой 
остались только воспоминания. 

Горожане объединяются на месте упокоения предков, все возвращается 
на круги своя. Так и должно быть, чтобы больше не происходило кощунств, 
чтобы восстановить и сберечь то, что еще можно восстановить и сберечь. 
 Директор краеведческого музея Ирина Николаевна Шульгина, также 
принимающая активное участие в сохранении старого кладбища, говорит, 
что музей давно мечтает, чтобы некрополь стал охраняемой территорией не 
только на бумаге. Да и не только музей: все больше желающих приходят на 
субботники на старом кладбище, ухаживают за могилами известными и 
безымянными. 

Важно в данной ситуации объединить усилия не только краеведов, ис-
следователей истории, духовенства из Куйбышева, но и их коллег из Ново-
сибирска и области. Старое кладбище – уникально, оно сможет стать одной 
из знаковых достопримечательностей области. 
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Именно созданный совместно проект музеефикации старого кладбища 
в Куйбышеве, на основе уже имеющегося опыта российских коллег по со-
хранению и восстановлению исторических некрополей (Ваганьковское клад-
бище в Москве, Всехсвятское кладбище в Туле, Завальное кладбище в То-
больске и пр.), может наконец-то быть замеченным и получить поддержку от 
лица государства. Ведь сохранение памяти и истории – это то, что воспиты-
вает и патриотизм, и ответственную гражданскую позицию.  
 

Источники:  
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Нилогов А.С.  
 

ДНК – ГЕНЕАЛОГИЯ НАРОДОВ 
 

ДНК-генеалогия (генетическая генеалогия, молекулярная генеалогия) 
как междисциплинарное научное направление на стыке истории (генеалогии) 
и генетики набирает популярность в мире и России, помогая углублять зна-
ния о наших предках на тысячи лет. 

 Современные ДНК-генеалогические исследования могут определить 
степень генетического родства всех людей, помогая найти место для каждого 
на родословном (филогенетическом) древе жизни. Молекула ДНК как носи-
тель наследственной информации является биологическим документом, на 
основании которого мы в состоянии реконструировать нашу генетическую 
родословную. Сегодня генетико-генеалогический метод наряду с классиче-
скими приёмами архивной генеалогии является непреложным инструментом, 
позволяющим максимально точно подтверждать данные о предках.  

Учёные используют термин «гаплогруппа», то есть генетический род. 
Другими словами, это группа схожих гаплотипов, имеющих общего предка, у 
которого произошла мутация в ДНК, а затем была унаследована его потом-
ками. ДНК-генеалогия изучает генетическую историю человечества с помо-
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щью исследования гаплогрупп Y-хромосомы (Y-ДНК) и митохондриальной 
ДНК (мтДНК). Генетические маркеры Y-ДНК передаются с Y-хромосомой 
исключительно по отцовской линии, то есть от отца – сыновьям, а маркеры 
мтДНК по материнской линии – от матери всем детям. Таким образом, муж-
чины являются носителями маркеров Y-ДНК и мтДНК, а женщины – только 
мтДНК.  

В настоящее время выделены 22 Y-гаплогруппы, которые охватывают 
мужскую часть современного человечества. Важным термином, определяю-
щим ветви филогенетического древа, является «снип», или «снип-мутация» 
(от англ. SNP – Single Nucleotide Polymorphism, то есть «одиночная нуклео-
тидная вариация»). Это необратимая метка в ДНК, фактически помечающая 
роды и племена, которые состоят из потомков одного общего предка – патри-
арха рода. По наличию/отсутствию этих общих однонуклеотидных полимор-
физмов (необратимых мутаций) сравниваются представители разных попу-
ляций – от семей и родов, до субэтносов и целых народов. Если раньше мы 
могли гипотетически рассуждать об установлении степени родства тех или 
иных людей, предполагая их близость на уровне человеческих рас и вида, то 
теперь, сравнивая генетические маркеры в ДНК, мы можем надёжно опреде-
лять, когда и где жил наш ближайший общий предок. 

В Хакасии также ведутся генетико-генеалогические исследования, в 
частности, на примере хакасских родословных, которые проводит кандидат 
философских наук, заведующий лабораторией генеалогических исследова-
ний ХакНИИЯЛИ Алексей Сергеевич Нилогов ([1], [2]). Стоит напомнить, 
что пионерами в популяционно-генетическом изучении хакасских сеоков 
(родов) стали учёные из ХГУ им. Н. Ф. Катанова – доктор медицинских наук, 
ректор О. В. Штыгашева и кандидат медицинских наук Е. С. Агеева, которые 
в кооперации с томскими генетиками, докторами биологических наук – В. А. 
Степановым и В. Н. Харьковым – провели сбор ДНК-образцов в трёх районах 
республики в 2000–2010-х годах. Первые результаты были опубликованы в 
их совместной монографии «Гены и болезни хакасов» ещё в 2010 году [3], а в 
статье 2020 года «Генофонд хакасов и шорцев по маркерам Y-хромосомы: 
общие компоненты и генетическая структура родов» [4] учёные поделились 
подробными генетическими данными о происхождении хакасских субэтно-
сов и сеоков. 

Теперь благодаря накопленной объективной информации удаётся уста-
навливать общих филогенетических (генеалогических) предков различных 
народов по прямым мужским и женским линиям, то есть по половой Y-
хромосоме и митохондриальной ДНК ([5], [6]). Комплексное изучение кон-
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кретных хакасских родов и фамилий проводится А. С. Нилоговым в сотруд-
ничестве с лабораторией Академии ДНК-генеалогии в Москве. В 2021 году 
была опубликована статья А. С. Нилогова и Е. В. Пайора о ДНК-
генеалогическом исследовании хакасского рода Майнагашевых [7]. 

Перспективными являются полногеномные исследования представите-
лей хакасских сеоков для научной верификации их родословных и этногене-
за. На сайте «Пульс Хакасии» была обнародована информация о получении 
первого полного генома хакаса В. Н. Азаракова [8], в газете «Абакан» опуб-
ликован материал о полногеномном секвенировании Y-хромосомы известно-
го хакасского политического и общественного деятеля А. С. Асочакова [9]. 
Новизну таких исследований поддержал депутат Государственной думы РФ 
от партии «Единая Россия» О. А. Матвейчев.  

В 2022 году опубликована новая статья А. С. Нилогова «Ближайший 
общий предок русских, тувинцев и хакасов по данным генетической генеало-
гии», которая вошла в сборник материалов международной научно-
практической конференции «Вековой путь развития Тувы» [10]. В ней рас-
смотрен вопрос определения общих генетических мужских предков у рус-
ских и тувинцев, тувинцев и хакасов по данным генетической генеалогии. В 
результате сравнения преобладающих Y-гаплогрупп (генетических родов), 
характерных для русских и тувинцев, тувинцев и хакасов, удалось устано-
вить приблизительное время жизни их ближайших общих предков по пря-
мым мужским линиям. 

Выяснилось, что генетически ближе всего к русским (48% от мужской 
популяции) среди хакасов относятся сагайцы из Аскизского и Таштыпского 
районов, принадлежащих к гаплогруппе R1a-Z93 (28% от мужской популя-
ции), которую неофициально можно назвать «скифской». У шорцев она до-
стигает 70%. Согласно филогенетическому древу их общий предок, имевший 
мутацию R1a-Z645, жил около 5,5 тысяч лет назад. Для сравнения заметим, 
что с хакасами-качинцами из Ширинского района, принадлежащих к гапло-
группе N1b-P43 (44% от мужской популяции), и русскими субклада R1a-Z283 
дистанция составляет уже 45 тысяч лет. Третья по численности гаплогруппа 
у русских – N1c1-M178 (16% от мужской популяции). Эта же гаплогруппа 
выявлена и у 20% хакасов-бирюсинцев из Кивинского и Кийского родов в 
сеоках хый и хобый. Общий предок по этой гаплогруппе для 16% русских и 
20% хакасов жил примерно 16 тысяч лет назад.  

Генетическая близость между русскими и тувинцами также определена 
по общей для них гаплогруппе R1a-Z645 (около 5,5 тысяч лет назад), к кото-
рой по нисходящей линии R1a-Z93 относятся 12% тувинских мужчин. У рус-
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ских гаплогруппы R1a-Z283 и тувинцев гаплогруппы N1b-P43 (24% от муж-
ской популяции) дистанция составляет более 45 тысяч лет до ближайшего 
общего предка. Для третьей по численности гаплогруппы N1c1-M178 общий 
предок для 16% русских и 19% тувинцев жил примерно 16 тысяч лет назад.  

Дальнейшие ДНК-исследования Y-хромосом русских, тувинцев и хака-
сов позволят уточнить хронологию и детализировать филогению (генеало-
гию) родов для определения их ближайших общих предков. Эти примеры 
показывают, что любой этнос, как правило, состоит из нескольких генетиче-
ских родов, объединённых культурно-исторической общностью. Существуют 
моно- и полигаплогруппные народы, речь можно вести даже о молекулярно-
генетических расах. Генетическое изучение мужской половой Y-хромосомы 
гармонично вписалось в патрилинейную традицию большинства народов ми-
ра, ведущих своё происхождение от легендарных пращуров. На смену языко-
вым играм в этнонимы наконец-то пришёл естественнонаучный метод, поз-
воляющий реконструировать историю конкретного народа на основе незави-
симых объективных данных – тех биологических родословных, которые 
каждый человек несёт в себе по принципу «предок – потомок» [11]. 

Извлекая древнюю ДНК из костных человеческих останков, теперь мы 
можем устанавливать генетическую преемственность популяций из разных 
археологических культур и, тем самым, отвечать на вопрос о том, являются 
ли эти давно умершие люди нашими прямыми предками. Таким образом, мы 
можем глубоко заглянуть в собственное прошлое, осознав общую родослов-
ную человечества и всей жизни на Земле.  
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Орлова У.Н.  
 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СВИРИДЕНКО – ЧЕХОВЫ 
 

В одной книге по изучению родословной мне встретилось такое 
определение термина – генеалогия: «Генеалогия – код доступа к самому себе, 
пароль от судьбы и вообще – настоящий Грааль, превращающий вас в героя 
собственной жизни. Генеалогия расширяет границы мира и дает ключ от 
биографии!»[1] 

У меня всегда была внутренняя потребность 
изучать биографию своих предков, но, как 
это часто бывает, осознанно и компетентно 
приступила к этому, когда уже самых 
родных и дорогих родителей, бабушек и 
дедушек не стало с нами. А значит, 
утрачена возможность задавать вопросы о 
прародителях и получать ответы. Теперь 
приходится подбирать ключи к биографии с 
помощью архивных данных, библиотек, 
интернет ресурсов, и, если прикладывать 

усилия, то поиски информации вознаграждаются успехом! Я благодарна 
всем, кто имеет отношение к сохранению драгоценной информации о 
предках!  

 

Род Свириденко 
Мой прадед по материнской линии Федот Климович Свириденко 

(1861г.р. – 1913 г.) был запорожским казаком – сотником на пограничном 
укреплении. Говорили: «Без Федота какая сходка?!» В 1908 году с женой 
Натальей Ефимовной Свириденко (Демченко) 1862 г.р. и детьми: Лукерьей 
1886 г.р., Христьей 1888 г.р., Николаем 1889 г.р., Ефросиньей 1893 г.р., 
Кондратом 1895 г.р., Екатериной 1887 г.р., Василием 1899 г.р., Филиппом 
(моим дедом) 1902 г.р., Игнатом 1905 г.р., Андреем 1907 г.р. переселились по 
Столыпинской реформе из Екатеринославской губернии Александровского 
уезда села Жеребец в село Хорошее Хорошинской волости Барнаульского 
уезда  Томской губернии. 

Из семейных записей мне известны имена деда и прадедов Свириденко 
– Филипп Федотович, Федот Климович, Клим Павлович, Павел.   
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 В роду Свириденко не обошлось без семейного предания. Со слов ма-
мы я знаю, что ее бабушка по отцовской линии, Наталья Ефимовна Свири-
денко (Демченко), была турчанка. Наш прадед Федот женился на младшей 
дочери турецкого паши, который жил в Бахчисарае. Как сказал родственни-
кам, чтобы разбавить кровь. Нам не известно настоящее турецкое имя нашей 
прабабушки. Данные имя, отчество и фамилию ей дал при крещении ее 
крестный Ефим Демченко. Предстоит еще много архивного труда, чтобы 
узнать настоящее имя прабабушки! Но, благодаря сайту «FamilySearch», 
найдена запись даты бракосочетания (02 ноября 1883 года) Федота Климови-
ча Свириденко и Натальи Ефимовны Процаевой. Это позволяет думать, что 
фамилия прабабушки по родному отцу - Процаева, а, значит, это может быть 
началом следующей родословной нити, которую предстоит распутать.[2] 

 По сведениям родственников, умер прадед Федот, прожив в Сибири 5 
лет. Документального подтверждения этого факта пока не найдено. 

 Также на сайте «FamilySearch» найдена запись о дате смерти прапра-
деда Клима Федотовича Свириденко (09 января 1905 года, село Жеребец, от-
ставной солдат, естественной смертью, возраст 85 лет). Это дает приблизи-
тельно 1820-й год рождения [3]. 

Свириденко Филипп Федотович (13.12.1902 г. – 08.07.1965г.), мой де-
душка по материнской линии. Родился в семье запорожского казака Федота 
Климовича. По национальности – малоросс. В шестилетнем возрасте с семь-
ей отца переселился в Сибирь. Был грамотным, выучился на шофера, работал 
в МТС.  

Проживая в селе Хорошем, он встретил нашу бабушку Матрену Ильи-
ничну Чехову, и 13 мая 1920 года они сыграли свадьбу, о чем есть запись в 
ГАНО [4]. 

Когда началась Великая Отечественная Война, Филипп Федотович с 
сыновьями были призваны на фронт. В 1941 году ушли Филипп Федотович и 
старший сын Пётр, а на следующий год – младший сын Иван. Отец и сыно-
вья храбро и доблестно сражались с захватчиками нашей Родины! 

Дедушка Филипп отличился, был награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда» и представлен к Правительственной награде – Ордену «Красное 
Знамя»! На сайте «Подвиг народа» есть краткое изложение его боевого по-
двига: «Во время боя с 22 июля по 30 июля 1943 года в районе озера Барское 
Мгинского района Лениградской области, при выполнении задания попал в 
окружение немецких солдат группой до 12 человек. Не теряясь, уничтожил 
автоматной очередью 4 немцев, остальных забросал гранатами. Не выдержав 
гранатного боя, немцы поспешно стали отступать, преследуя их, Свириденко 
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уничтожил их огнем из ППШ. При отражении контратаки противника 14-15 
августа 1943 года в районе юго-восточнее деревни Мишкино Мгинского рай-
она Ленинградской области т. Свириденко показал отвагу и мужество, и пре-
данность Родине. Подпустив немцев на расстояние 10-12 метров, он с возгла-
сами «За Родину!» бросился на немцев и ружейным огнем уничтожил 8 
немецких солдат, остальных забросал гранатами. Немцы, не выдержав напо-
ра отважного воина, отступили. Подоспевшее подразделение развило атаку 
на немцев, враг был выбит из занимаемых позиций. Достоин правитель-
ственной награды Ордена «Красное Знамя» [5]. 

 Сыновья, Петр и Иван, тоже с честью выполняли свой воинский долг. 
Все трое вернулись с войны живыми! Мы, потомки, гордимся и благодарим 
наших дорогих родных за твердую стойкость духа, за верность, преданность 
и защиту нашей Родины, за будущее, которое они отвоевали своими силами! 

В КГКУ «Государственный архив Алтайского края» на запрос о пере-
селенцах Свириденко был дан ответ, что есть карточка «Всероссийская сель-
ско – хозяйственная, земельная и городская перепись 1917 года» на имя Сви-
риденко Натальи Ефимовны, где указан год переселения – 1908г., губерния 
выхода – Екатеринославская, сословие – крестьянин, национальность – мало-
росс. Так же указано количество душ мужского и женского пола, количество 
душевых наделов, скота, пахотных земель, инвентаря и т.д. Очень интересно 
и познавательно изучать такие исторические документы [6]. 

В Книге актовых записей о смерти по Хорошинской волости за 1920 – 
1922 гг. нашлась запись о дате смерти (27.01.1920 г.) Натальи Ефимовны 
Свириденко, возраст 55 лет, соответственно, год рождения – 1865 год [7]. 

 
Род Чеховых 

Моя бабушка по материнской линии Матрена Ильинична Свириденко 
(в девичестве Чехова) родилась 08.07.1898 года в слободе Неровной (ныне 
слобода Неровновка) Острогожского уезда Воронежской губернии. В 1909 
году со своей семьей в возрасте 11 лет она переселилась в Сибирь по Столы-
пинской реформе в село Хорошее Хорошинской волости Барнаульского уез-
да Томской губернии. Семья была крестьянского сословия, национальность – 
малороссы.  

 13 мая 1920 года она вышла замуж за Филиппа Федотовича Свириден-
ко (13.12.1902 г.р. – умер 08.07.1965г.)[4]. 

 У них родилось восемь детей: Петр, Прасковья, Иван, Мария, Алек-
сандра, Федор, Евдокия (моя мама), Раиса. 
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 Бабушка Матрена была неграмотная, не умела ни читать, ни писать. 
Но, при этом, пела Псалмы и знала наизусть Евангелие.  

 В 1941 году Матрена Ильинична проводила на фронт мужа Филиппа 
Федотовича и двух сыновей, Петра и Ивана, и, мы считаем, вымолила их. Все 
вернулись с фронта живыми и здоровыми!  

 Матрена Ильинична умела делать все крестьянские дела. Шила на 
швейной машинке и вручную, даже полушубки. У нее был верстак, умела 
ткать половики, стегать перины и одеяла, украшать их лоскутной техникой. 
Сажала огород, также был сад с яблоньками, вишней, крыжовником, сморо-
диной и малиной. Обязательно насушивала ягоды в зиму, потом пекла пиро-
ги и варила кисели. Умела ставить квашню в больших кадках, вымешивать 
тесто и печь вкусный хлеб и калачи, стряпать шаньги. Всегда в хозяйстве бы-
ли коровы, а, значит, семья была с молоком и молочными продуктами, что в 
военные годы помогло сохранить жизнь и здоровье маленьким детям. Мы 
благодарим нашу бабушку, Матрену Ильиничну, чтим ее память! Она для нас 
пример настоящей хозяйки, жены, матери, хранительницы семейного очага!!! 

В недрах Алтайского архива нашлась карточка Всероссийской сельско-
хозяйственной, земельной и городской переписи населения за 1917 год. В ней 
содержатся следующие сведения: Ф.И.О. домохозяина – Чехов Илья Данило-
вич, переселенец, год прихода в Сибирь 1909г., губерния выхода - Воронеж-
ская! Сословие – крестьянин, национальность – малоросс. Так же имелись 
сведения о домочадцах, жене и детях, в частности дочь Матрона 15 лет (ба-
бушка говорила, что при переселении детям убавляли возраст). Имя, отче-
ство и фамилия прадедушки, губерния выхода подтверждены [8]. 

 13 января 2020 года была обнаружена запись о дате смерти отца Ильи 
Даниловича Чехова, Данилы Ивановича Чехова. Источник – Метрическая 
книга о рождении, браке, смерти по Томской Духовной Консистории Петро-
павловской церкви, села Хорошее за 1913 год. Запись под номером 3, от 01 
января (дата смерти), 02 января (дата погребения) по старому стилю – Села 
Хорошего крестьянин Данил Иванов Чехов, возраст - 81 год, причина смерти 
- от старости, засвидетельствовал священник Иоанн Бахарев [9]. 

Это событие стало значимым для нас, потомков, так как произошло 
накануне дня поминовения Данилы Ивановича! 

 
Родство с А. П. Чеховым 

 Антон Павлович Чехов писал: «Моя фамилия берет начало из Воро-
нежских недр, из Острогожского уезда. Мой дед и отец были крепостными у 
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Черткова». Полковник А. Д. Чертков был владельцем острогожских имений, 
в том числе и хутора Неровного.  

В интернете мне попалась работа «У Чеховых из Неровновки» Елиза-
веты Алексеевны Шапочка и Нины Ивановны Серебрянной (научных со-
трудников Таганрогского литературного и историко-архитектурного музея 
заповедника) [10].  

В этой работе есть данные о «Ревизской сказке 1835 года, апреля 20 
дня, Воронежской губернии, Острогожского уезда, слободы Ольховатки, ху-
тора Неровного», где запись под номером 51 дала следующие сведения: «Са-
мая большая семья была у старшего сына Михаила Евстафьевича Чехова 
(прадеда А. П. Чехова), Ивана (45 лет) и состояла из 13 человек: жена Дарья – 
46 лет, сыновья: Иван – 23 года, Петр – 22 года, Дмитрий – 20 лет, Алексей – 
18 лет, Семен – 13 лет, Данило – 10 лет; дочери: Харитина – 16 лет, Марфа – 
11 лет, Анна – 7 лет». 

 Таким образом, я получила информационное подтверждение, что наш 
Данило Иванович Чехов, который переселился в Сибирь из Воронежской гу-
бернии, и сын Ивана Михайловича Чехова Данило – одно и то же лицо. Сде-
лав запрос в Воронежский архив с просьбой прислать скан данной записи, я 
получила ответное письмо, подтверждающее, что у моих предков по мате-
ринской линии есть общий предок с Антоном Павловичем Чеховым! Им яв-
ляется Михаил Евстафьевич (Емельянович) Чехов (1762 -1849). 

Из ревизских сказок известно, что Михаил Евстафьевич родился в 1762 
г., «в 80-е годы он женился на крестьянке Домникии, и у них родились дети: 
Иван (мой трижды прадед) – в 1790 году, Егор (дед писателя) в 1799 году, 
Арсений в 1800 году, Семен – в 1804 году». Постепенно семья Чеховых стала 
очень большой, и они поселились в хуторе Неровный, который находился в 
12 верстах от Ольховатки [11].  

Соответственно, прослеживается родство моих предков с писателем 
А.П. Чеховым. 

Общий предок - Михаил Евстафьевич Чехов (1762 – 1849)–мой четы-
режды прадед и прадед Антона Павловича.  

Его сыновья: Иван Михайлович (мой трижды прадед) и Егор Михайло-
вич (дед Антона Павловича Чехова) – родные братья.  

Их сыновья: Данило Иванович (мой прапрадед) и Павел Егорович (отец 
Антона Павловича) – двоюродные братья.  

Их сыновья: Илья Данилович (мой прадед) и Антон Павлович – трою-
родные братья. 
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Потомки 
Среди многочисленных потомков Матрены Ильиничны и Филиппа Фе-

дотовича Свириденко есть и значимая, талантливая личность! Правнучка, по 
линии старшего сына Петра Филипповича - Юлия Алексеевна Зыкова, за-
служенная артистка России, родилась 2 июня 1971 г. в Новосибирске. Во 
время учёбы в школе занималась в молодёжном театре «Прометей» Павлода-
ра. В 1992 г. Юлия окончила ВТУ им. М.С.Щепкина (курс В.И.Коршунова). 
На протяжении долгих лет творческая жизнь актрисы была связана с МХАТ 
им. М. Горького, где Юлия служила в 1992-2010 гг. и с 2012 по 2019 гг. 
Юлия Алексеевна исполнила более 20 ролей, в том числе – Наташа - «Три 
сестры» А. П. Чехова и Дуняша - «Вишнёвый сад» А.П.Чехова. С сентября 
2019 года Юлия Алексеевна работает в Малом театре. 

Есть у Матрены Ильиничны и Филиппа Федотовича еще талантливая 
внучка, Лариса Ильинична Свириденко, которая пишет иконы!  
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Перебоева В.М. 
 

КОРНИ РОДОСЛОВНОГО ДРЕВА 
 

Для чего я собираю информацию о своей родословной, изучаю, что-то 
нахожу, делаю открытия для себя, пишу, используя форму различных жанров 
– рассказа, письма, повести? Родословная человека – уникальная связь насто-
ящего с прошлым. Благодаря родословной можно многое узнать и о себе са-
мом, например, понять корни своих талантов, особенности характера, здоро-
вья и судьбы. Ведь многое передается от человека к человеку на генетиче-
ском уровне, а что-то даже через поколения. Для меня очень важно, чтобы 
дети, внуки, правнуки знали, как можно больше о роде нашем, жили, остава-
ясь самобытными, какими были наши деды и прадеды.  

Как говорится, «сильному роду нет переводу».  
С детства любила разглядывать старые фотографии, слушать рассказы 

мамы и дяди Коли – маминого брата о своих прадедах:  
– Наш прадед Яков появился на берегах Енисея в числе казачества, 

ведшего борьбу с хакасами за присоединение Хакассии к России. За казаче-
ством в Сибирь шли первопроходчики и пахари-крестьяне.  

Подтверждением этому служит быль, рассказанная бабушкой Марией 
Николаевной Фокиной (Гордеевой)– матерью моего отца Арсентия:  

«Над селом Беллык есть гора, называемая «Часовней». На этой горе до 
20-х годов XX века стояла часовня с иконой святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона, Божьей Матери и другими иконами. Среди икон был 
Указ царицы Екатерины II о даровании в вечное пользование земель покати-
реки Беллык казакам Песегову и Фокину».  

Упомянутый казак Фокин и был наш предок – Яков.  
У Якова был сын Абрам, у Абрама родился Давыд, наследником Давы-

да стал сын Максим, род Фокиных продолжил Кузьма Максимович. 
Дед Кузьма выполнял все обряды казачества, состоял в списках каза-

ков Красноярского полка, но в полку не служил из-за плохого здоровья.  
У Кузьмы и Марии появились дочери: Надежда, Матрёна, Евдокия, 

Васса и два наследника – Арсентий и Пётр.  
Фокин Арсентий Кузьмич (1883- 08.04.1944гг.) родился в большом 

красивом селе Беллык Краснотуранского района Красноярского края, в пред-
горье Саян, где сливаются в одно русло две реки – Енисей и Беллык. Появил-
ся на свет третьим ребёнком в семье потомственного казака Кузьмы Фокина. 
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Фото 1. Мой прадед Фокин Кузьма Максимович (сидит 1-й слева). 
 
Из воспоминаний моей мамы о своём отце: 
- От своей старшей сестры Фёклы Арсентьевны, а той рассказывали 

тётки по линии отца Арсентия, слышала, что тятя был «задавалочка» и очень 
бойкий. Девок-то с ума сводил! Его никто не звал в детстве Арсентием, а 
звали «Сена». А когда взрослым стал, стали звать «Арсентий Кузьмич». 

По воспоминаниям Марии Николаевны – матери Арсентия, девки за 
ним бегали, пели: «Мимо окон, мимо стёкол пролетел Арсюша-сокол». 

Тятя очень любил лошадей. Знал в них толк. Умел их лечить. Кровь 
умел хорошо заговаривать. Заговаривал на ногах лошадей раны. И вообще 
умел залечить любую рану. Шил всё снаряжение, упряжь сам. 

В 25 километрах от Беллыка в селе Усть- Ерба жил знатный купец 
Хаиров.  

Он закупал лошадей на «Красный крест». Прослышал про молодого 
Фокина. 

Купец Хаиров принял Арсентия к себе на службу. Арсентий ездил по 
деревням, искал очень хороших лошадей, закупал. База «Красного креста» 
была в Новониколаевске (Новосибирск с 1923 года). Из Беллыка поставлял 
этих лошадей на базу через тайгу, какими-то короткими, «прямыми» дорога-
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ми. Связывал за хвосты по 10 лошадей, уздечки были на каждой лошади. Про 
каждую из них тятя мог рассказать всё: возраст, здоровье и т.д. И хотя Ар-
сентий не знал ни А, ни Б, ни таблицы умножения, а в уме считал, в уме дер-
жал всё. Отчитывался на очень большие суммы. Купец сосватал Арсентия за 
Ирину Пшеничникову – жил на одной ограде с Пшеничниковыми, знал, что 
родители Ирины умерли в молодом возрасте, и что она сирота. В 23 года Ар-
сентий женился на Ирине, которой было 18 лет. Это было в 1906-м году. К 
этому времени, благодаря своей службе и заработку, Арсентий построил 
двухэтажный красивый дом, в котором жил со своими родителями и куда 
привёл свою жену.  

Прежде чем дать согласие своему жениху, невеста сказала: «Я сирота. 
Заступиться за меня некому. Без венца замуж не пойду!» 

Надо было венчаться, поехали в село Байкалово, т.к. в своём селе Бел-
лык Арсентий, когда ещё был подростком, вцепился попу в бороду и вырвал 
не один клок волос, не пустив во двор во время поповских поборов. Поп по-
обещал припомнить ...  

Со всеми подробностями историю с попом мне рассказала моя старшая 
сестра Феклуня, мама Арина слушала – где поддакивала, где посмеётся…  

Я как слышала, так и перевожу: 
Ездит батюшка со своими псаломщиками по селу на 2-х, 3-х лошадях в 

праздники: Рождество, Пасху, Масленицу... С иконами ходили в каждый дом, 
и за это надо было обязательно платить. Давай там пшеницы, овса, мяса ли, 
масла ли, сколько есть и чего не жалко, а то выпросят и побольше… 

Батюшка идёт, а тятя закрыл ворота. Он и его родители жили ещё в 
стареньком доме, и ворота ещё были старенькие. Арсентий говорит попу: 
«Батюшка, я тебя не пущу!» – «Это почему не пустишь?» – «Мне платить те-
бе нечем».  

Батюшка сильный, его оттолкнул. Тятя вскочил, видимо, упал, разо-
злился – вцепился попу в бороду, да и вырвал ему сколько бороды. «Ну, су-
кин сын, ты ещё меня попомнишь!» 

И вот момент настал: увидев молодых, поп отказался венчать, но по-
ставил условие: «Везите воз пшеницы – обвенчаю!» Вот и пришлось ехать 
венчаться в Байкалово – за 7-8 вёрст от Беллыка. Может, кто подсказал, а 
может, сами додумались. А там, в Байкалове, сколько положено за венчание, 
столько и заплатили. С тех пор Арсентий в церковь не ходил. И мама – редко: 
от такой семьи да от такого хозяйства куда?  

Арсентий сильно уж усердно и честно работал – купец Хаиров его по-
любил и свадьбу помог сделать, а ещё подарил чистокровного орловского 
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рысака. На выставках, скачках, которые проходили в Минусинске, в Красно-
туранске, Карька, – так звали рысака, – занимал по красоте и по бегу первые 
места.  

Поставляя в Новониколаевск лошадей для «Красного креста», тятя на 
своём Карьке возил руководителя партизанского движения в борьбе за Со-
ветскую власть в Сибири – Щетинкина! А если у того были срочные депеши, 
доставлял их на Карьке к нужному месту и всегда вовремя.  

В Беллыке до сих пор, показывая на лошадь, говорят: «Это ещё порода 
от Фокиных. От Карьки» … 

Помимо лошадей, занимался Арсентий рыбалкой, охотой. Растил сы-
новей, как живём, так и будем жить!» Делая упряжь для лошадей, пел. Очень 
красиво пел, что соловей! Любимая его песня «У церкви стояла карета». Дети 
подпевали, тоже занимаясь каким-нибудь делом: пряли, вязали.  

 
 

Фото 2. Фокин Арсентий Кузьмич двухлетнего сына Анатолия усадил 
на орловского рысака Карьку – посвящает в казаки (с. Беллык Краснотуран-

ского района Красноярского края, 1928 г.) 
 
Был остёр на язык, любил говорить: «Не имей сто рублей в кармане, а 

имей сто друзей на славе». 
Тятя очень много работал, имел большое хозяйство, за что и был в 1929 

году осуждён Советской властью, как кулак. Ещё людская зависть помогла 
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доносами. Тятю арестовали, дали два года принудительных работ на лесоза-
готовках и 5 лет высылки. В тот страшный день мы в одночасье лишились 
всего. В архивной справке значится, что имел Фокин Арсентий Кузьмич 
«сельхозмашины: сенокосилка, конные грабли, сепаратор». Активистки-
делегатки при выселении даже последнюю подушку вырвали из-под головы 
матери, лежащей в глубоком обмороке. 

Мне в ту пору было всего шесть годков, младшей сестре – несколько 
месяцев. Маму с детьми вначале отправили на подводах, километров за 80 от 
Беллыка, в тайгу. Едва начали отходить от потрясения, как снова сорвали с 
места. На этот раз отправили, пешком, в более дальний путь – в Томскую об-
ласть, на Центральные Гари. Название соответствовало действительности. 
Там была тайга, напрессованная ссыльными. Тайгу подожгли специально, 
чтобы люди задыхались от дыма. Вот где был настоящий кошмар: ни воды, 
ни соли, ни хлеба. Рыли землянки, обустраивали «балаганы». Чтобы воду до-
быть, копали ямку в болоте, её и употребляли. Люди гибли, как мухи. С го-
лоду пухли и умирали, особенно украинцы – снопами валились! Везли хоро-
нить: на сани сложат поперёк, и как брёвна какие. Могил не делали, а снег 
разгребут, в снег загребут – вот и всё. А звери-то всякие были в лесу…  

 И мы бы с голоду умерли, если бы не «лёля» Путинцева (так все Фо-
кины звали Евдокию Кузьмовну – тятину сестру). Идя за подводой, она при-
везла нам целый воз продуктов: там и картошки, варёной, толчёной, там и 
капусты, и пельменей, и муки, а ещё лошадь оставила… Мясо сушили в 
глине. Даже кровь сушили. В земле «печку» выкопаем, когда всё прогорит, 
выметем пихтовой или еловой веткой угли, золу и туда – пласты мяса. А вот 
Согриха рассказывала, что они кусочек мяса клали в тряпочку, варили не-
сколько раз, и только в воскресенье этот кусочек разминали (там уже и раз-
минать было нечего!) и съедали. 

Маме удалось сберечь нас ещё и потому, что кипятила болотную жижу.  
После освобождения тяте разрешили соединиться со своими «домочад-

цами».  
Из мест лишения свободы на спецпоселении стали появляться мужики.  
Наш председатель артели, бывший моряк, предложил: «Давайте пой-

дём в комендатуру, надо что-то делать. А так все тут помрём с голоду! Здесь 
нечем заняться – ни земли, ни лугов, ни скота!» В комендатуре сказали: «Ес-
ли вы на себя берёте такую ответственность, то поезжайте, поищите место».  

Поехали искать «на своих двоих» Михаил Кацин, Порошин и тятя. 
Нашли на берегу Чулыма очень красивое местечко. Это где-то в 150 кило-
метрах от Центральной Гари. Людей там не было, хотя стояло пять домов. Их 
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строил Бобров. Деревню назвали Бобровкой. В одном из домов Фокины по-
селились большой семьёй. Арсентий говорил жене: «Арина, нигде такой 
жизни нет. Привези сюда тех, кого не ссылали, позавидовали бы нам: в одну 
сторону – луга, поля, река, в другую – тайга грядами: гряда болота, гряда 
кедрача. Дети набьют кедровых шишек, принесут домой, и варят, и пекут 
шишки – целую ночь щёлкают – сыты! А какие луга! А на лугах – озёра, в 
них рыбы видимо-невидимо! Вот только ночами рыбу приходится ловить. 
Днём-то страшно много работы – от зари до зари!» 

Из воспоминаний Сергея Петровича Фокина – племянника деда Ар-
сентия: - Видел брата отца Арсентия всего один раз – в 1935 году. Мне было 
9 лет. Он тогда из ссылки в отпуск приезжал в Беллык. Недели 2-3 пробыл в 
Беллыке и заболел желтухой. Кое-как его выходили, не вполне здоровый, за-
езжал к нам в Майна ненадолго – отпуск его заканчивался. Прилично был 
одет. У него было тёмное пальто, каракулевый воротник. Тогда не до песен 
было ...  

 
Фото 3. Арсентий Кузьмич с женой Ириной Георгиевной  

и дочкой Ниной. 
 
Жили тяжело. Нас четверо детей и мачеха Лизавета у нас была. Отец на 

работе. Тогда отгул не давали, что брат приехал. Днём Арсентий - у Авдотьи 
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Ефимовны (землячка из Беллыка), а вечером – у нас. Капустки с отцом по-
едят, да чайку попьют, а больше ничего не было…  

1944 год… Шла война. «Кулацких сыновей», Петра и Николая, забра-
ли на фронт ещё в марте 1942-го. Старики да дети малые остались в тылу. 
Трудились дённо-нощно. Тятенька возил на мельницу пшеницу молоть. Шёл 
пешком, т.к. лошади колхозные были нагружены. Захотелось пить. Попросил 
воды у встретившейся женщины, та напоила его колодезной холодной водой. 
Когда до Бобровки оставалось идти несколько километров, отказали ноги. 
Сел на сани. Добравшись до дома, слёг. Проболел всего два дня. На третий 
день умер от плеврита – это был день, следующий после Благовещения (8 ап-
реля). Шёл ему тогда 62-й год от роду.  

На основании закона РСФСР «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» от 18 октября 1991г. дед Арсентий признан реабилитированным. В 
нашей семье это известие было воспринято с радостью! Вот только жаль, что 
не узнал дед Арсентий этого при жизни. Но, думаю, верил и надеялся, что 
когда-нибудь правда и справедливость восторжествуют. 

Глядя на современную жизнь, задумываешься, как изменился совре-
менный человек. В каждодневной своей суете мы не задумываемся о своих 
корнях, о наследии! Не заботимся о чистоте души и окружающей среды! Не 
терпеливы! Всё нужно здесь и сейчас! Мы становимся похожи на иноплане-
тян, которые прилетели на чужую планету и скоро улетят домой. Не чувству-
ем обязательств перед Землёй, не верим, что над всем миром стоит древний 
страж Земли – Род. Именно он вложил в уста людей слова:  

«ПриРОДа», «РОДник», «РОДина», «НаРОД», «РОДня», «РОДите-
ли», «БогоРОДица», «РОДословная». 

Предки ценили своё жилище. Родившегося малыша клали в деревян-
ную люльку, и его принимал под свои своды деревянный дом.  

В отчем доме начинается для человека Родина.  
Мои предки умели очень хорошо трудиться, за что и были раскулачены.  
Мой дед Арсентий по материнской линии, дед Степан по отцовской 

линии, раскулачены дважды. Отбирали у них дом, всё нажитое трудом и по-
том. Вот поэтому, думается мне, очень важно во все времена обладать тем, 
чего никому никогда и ни за что не отнять: умение трудиться, познавать и 
память.  

Я считаю себя счастливым человеком в плане наследия: от своего дяди 
Коли мне достались записи воспоминаний о моих предках. Мама передала 
мне на хранение рушник своей мамы Арины Фокиной, сотканный из льна с 
вышивкой и кружевом. Тётя Валя передала домотканый половичок, соткан-
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ный бабушкой Ариной из шерстяной пряжи, бабушкины вещи, сшитые её 
руками ... От своих предков я унаследовала гены терпения и трудолюбия, бе-
режливости и благодарности. 

Таким образом, я стала обладателем Бабушкиного сундука. Это самое 
ценное моё богатство, хотя в нём и нет злата-серебра. В нём – знания, опыт, 
память. 

Нет, не на пустом месте создаются семьи, рождаются дети. Они как 
молодые побеги на могучем дереве рода.  

Опыт старших поколений не может исчезнуть бесследно. Через годы и 
десятилетия, даже уйдя от нас, они протягивают нам руку, помогают уроками 
своей жизни. И мы должны благодарить своих предков: находясь в каторж-
ных условиях ссылки, они сумели не только выжить сами, но и спасти своих 
детей! Благодаря их усилиям, их труду появились на свет и мы. 

Семья, где чтут свой род, и прочнее, и счастливее. Об этом нужно 
знать и помнить. А если забудем о своём роде окончательно, то Природа не 
простит нам. Ничего не проходит бесследно, и Природа даёт нам знать о том, 
что человек – её часть, и однажды он тоже может исчезнуть, как исчезли 
ящеры, динозавры. Вот поэтому, каждому из нас: мне, моим детям, внукам, 
правнукам даётся право опровергнуть это утверждение. Хочу, чтобы то, что 
будет мною передано им о нашем роде, они бы сберегли и продолжили. В 
этом я вижу пользу своих прожитых лет. 

 
 

Редкозубов В.А. 
 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ФОНДА «МОЁ ОТКРЫТИЕ СИБИРИ» 
СО ШКОЛЬНЫМИ МУЗЕЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКАМИ ИСТОРИИ СВОИХ СЕМЕЙ 
 

Фонд «Моё открытие Сибири» провёл в 2021-2022 годах Эстафету 
школьных музеев Новосибирской области «Помните ушедших в битву за 
Москву», посвящённую 80-летию Московской битвы 1941-1942 гг. В этой 
гражданско-патриотической акции приняло участие 68 образовательных 
учреждений из 20 районов области.  

Подведение итогов Эстафеты состоялось в формате Дня школьных музе-
ев, который был проведён 25 марта 2022 года на базе Исторического парка 
«Россия – моя история». По единодушному согласию организаторов и участни-
ков этого необычного мероприятия было решено сделать его традиционным. 
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В рамках Эстафеты был проведён конкурс эссе «Нет такой земли, куда 
мы могли бы отступить...», участниками которого стало 62 представителя 
музейных активов. Показательны результаты этого конкурса эссе – только 16 
авторов эссе использовали в своих работах материалы семейной истории.  

Данные работы интересны, в первую очередь, живыми воспоминания-
ми неизвестных широкой аудитории воинов-сибиряков, принявших участие 
не только в боях под Москвой в 1941-1942 годах, но и в других решающих 
сражениях Великой Отечественной, встретивших День Победы в освобож-
дённой от фашистов Европе: 

«После снятия блокады нам приходилось убирать трупы в самом Ле-
нинграде: на улицах, из Невы, из квартир. Мы понимали, что это необходимо 
сделать, чтобы в городе не началась эпидемия» (из воспоминаний Халипа 
Михаила Васильевича из Баганского района, авторы эссе Зайбер Ульяна и 
Гужева Маргарита). 

«…Всю войну прошёл пешком, за время войны столько земли переко-
пал, сколько и пахарь не перепахивал…. Рыл окопы для себя и для команди-
ра, чередуясь с другими солдатами. Шинель, шапка, портянка, сапоги и ло-
патка – вот и всё наше снаряжение…» (из воспоминаний Басоса Николая 
Назаровича из Красноозёрского района, автор эссе Новикова Олеся). 

«...О том, что война близится к концу мы, солдаты, чувствовали по по-
ведению фашистов. Немецкие солдаты уже практически не оказывали такого 
сопротивления, как в начале войны. Многие солдаты вермахта сдались в плен 
нашим войскам. Ещё в апреле сорок пятого радист батареи каждое утро слу-
шал сводки советского информбюро о положении на фронтах Великой Оте-
чественной войны, затем рассказывал солдатам. Так мы узнали, что 3 мая 
наши войска овладели городом Берлином, а 9 мая – Германия капитулирова-
ла. Радости солдат и командиров не было предела: вверх летели пилотки, фу-
ражки, слышались повсюду выстрелы пистолетов, автоматов, винтовок. Об-
нимали друг друга, поздравляли. Ликованию, казалось, не будет конца» (из 
воспоминаний Овечкина Михаила Михайловича из Баганского района, автор 
эссе Бабкин Андрей). 

Особенный интерес представляют те работы, в которых прослеживает-
ся не только боевой, но и послевоенный, мирный труд родных и земляков, 
ведь знаменитый на весь мир сибирский характер проявлялся тогда не только 
в ратных делах: 

 «Юрченко Спиридон Петрович, израненный, он вернулся домой. Рабо-
тал учителем с 1943 года до самой пенсии. Был директором в Благодатской 
школе. Руководил педагогическим коллективом Ирбизинской средней школы 
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до 1973 года, а после ухода на пенсию ещё долго преподавал свою любимую 
историю. По поручению партийной организации занимался общественной 
работой. Пропагандист, лектор, секретарь Ирбизинской территориальной 
парторганизации. Он первый, кому присвоено звание «Почётный житель» се-
ла Ирбизино Карасукского района Новосибирской области» (фрагмент эссе 
Морозова Романа из Карасукского района). 

«Пройдя всю войну, Антонина вернулась домой с наградами – медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945гг.». Демобилизовавшись, Тоня вернулась к выбранной 
профессии – библиотечному делу, которому она отдала полвека. Любовь к 
книгам Антонина Фёдоровна сохранила и пронесла через всю жизнь. Преоб-
разования, что произошли в конце 70-х и начале 80-х годов в библиотечном 
деле, легли на плечи директора централизованной библиотечной системы 
Антонины Фёдоровны Очеретько. Благодаря её настойчивости Баганская 
районная библиотека в 1974 году переехала в просторное и светлое здание 
бывшего кинотеатра. Её заслуги в мирное время отмечены Благодарностями, 
Почётными грамотами, медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «Ветеран труда» 
(фрагмент эссе Экснер Евгении из Баганского района). 

Очень важной деталью в отдельных эссе являются упоминания авторов 
об источниках получения информации о своих родных и земляках, ведь это 
может помочь будущим исследователям семейных историй, как организовать 
поиск и сбор материала: 

«Когда тема касается Великой Отечественной Войны, я снова и снова 
обращаюсь к биографии своего прадеда Суздалева Семёна Ефимовича. К со-
жалению, мне не удалось повстречаться с ним лично, но я люблю слушать 
бабушкины рассказы о героизме прадедушки, ведь он прошёл всю войну и 
вернулся домой без единой царапины с медалями и Орденом Красной звез-
ды» (фрагмент эссе Бринюк Таисии из Чановского района). 

«…Мои родители отправили меня к дедушке. Александр Александро-
вич показывал мне медали и документы моих «москвичей». Я была пораже-
на! Пожелтевшую «Красноармейскую книжку» моей прабабушки с трепетом 
держала я в руках! На фото совсем юная девчонка в военной форме, а на 
страничках документа перечислены вещи, которые были нужны ей для того, 
чтобы воевать! Ватные шаровары, телогрейка, обмотки. Почему же она – де-
вушка, поменяла красивые наряды (ведь и тогда, я думаю, девчонки любили 
модно одеваться) на обмотки и портянки? Почему не осталась дома, а стала 
защищать небо Москвы в 41-ом? Конечно, это характер, твёрдый, стойкий! 
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Отвага и самоотверженность, умение отличать главное от второстепенного – 
всё это черты воина-сибиряка, человека вольного, не привыкшего терпеть 
насилие и унижение. Все трудности только обостряли характер сибирского 
воина – человека цепкого, знающего себе цену. Такими чертами, видимо, и 
моя бабушка обладала, если служила Родине в войсках противовоздушной 
обороны» (фрагмент эссе Ивановой Евгении из Тогучинского района). 

И что особенно важно, в работах, основанных на семейных архивах и 
воспоминаниях, ощущается неподдельное чувство гордости за своих пред-
ков, за свой народ, за всю нашу страну: 

«Я с гордостью и со слезами на глазах вспоминаю своих прадедов. Они 
грудью защищали нашу Родину для нас. Для того, чтобы мы жили, а не су-
ществовали под пятой фашистского ига. Чтобы мы берегли то, что они от-
стаивали все эти четыре года. И я им благодарна за эту жизнь! Я очень сожа-
лею, что я не всех видела своих родственников, а так хотелось обнять и про-
сто шепнуть на ушко: "Спасибо за эту Победу". Они навсегда останутся в мо-
ём сердце. Для меня они самые настоящие герои и являются примером 
настоящих мужчин и женщин. Войну страшно видеть, но страшнее её пере-
жить! Также её невозможно забыть. Это событие, которое не имеет срока 
давности» (фрагмент эссе Кочетковой Елизаветы из Новосибирского района). 

Проанализировав результаты проведённой Эстафеты школьных музеев, 
наша организация приняла решение продолжать начатое сотрудничество, в 
первую очередь, в плане проведения исследований семейных историй. Сле-
дующим этапом работы стал Практикум школьных музеев «От семейной фо-
тографии до музейной экспозиции», который будет проходить до марта 2023 
года. В рамках Практикума планируется провести ряд мастер-классов с уча-
стием Новосибирского Историко-Родословного общества. 

  
 

Свиридова Е.А.  
 

ВОЛЬФРАМОВЫЕ РУДНИКИ АЛТАЯ. 
ЛЮДИ И СУДЬБЫ. 

 
В истории России мало изучена тема о разработке и добыче 

вольфрамовых руд на Алтае, не уделено должного внимания судьбам людей, 
работавших на добыче вольфрама. Известные действовавшие рудники: 
Колыванстрой (1936-1960гг.), Белокурихинский (1939-1954гг.), Белорецкий 
(1937-1941гг.), Верх-Слюдянский (1942-1959гг.), Макарьевский (30-50е годы 
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20 века), Мульчихинский (1942-1958гг.), Калгутинский (1938-1953гг.), 
Чиндагатуйский (1938-1954гг.), Караалахинский (1938-1950гг.). После войны 
рудники стали закрывать, поселки опустели, а люди разъехались по всей 
территории Советского Союза.  

Разведка и начало добычи стратегического металла на Алтае. 
В 30-е годы, когда СССР переживал индустриальный бум, 

строительство и начало работы новых заводов, фабрик и целых производств, 
возникла закономерная потребность в источниках сырья для тяжелой, прежде 
всего оборонной промышленности. В горах Алтая успешно работали 
небольшие геологические экспедиции, среди которых были и те, кому 
принадлежат открытия месторождений вольфрама. 

В 1929 году было открыто Белорецкое вольфрамовое месторождение 
В.П. Нехорошевым. В 1932-1942 гг. оценивалось и отрабатывалось 
старательским способом как вольфрамовское.  

Колыванское вольфрамовое месторождение было открыто в 1723 году 
рудоискательной партией Демидова как медное месторождение. Паллас и 
Рекованц описывали его как медное, но у последнего упоминается о «черном 
шерле». В 1869 г. Бек В. и Гейх Н. опубликовали химические анализы 
вольфрамита. Минеральный состав руд был подробно изучен П.П. 
Пилипенко. В 1917, 1930-1934 гг. месторождение изучалось на вольфрам. В 
1934 году было передано Колыванскому Рудоуправлению и с 1935 по 1960 
годы - эксплуатировалось. Разработка велась с поверхности и подземными 
горными выработками до глубины 200-240 м. Всего было добыто около 650 
тыс.тонн руды. Колыванский рудник был самым большим среди всех 
рудников по добыче вольфрама на Алтае. В лучшие годы в посёлке 
проживало 8-9 тыс. человек, Колыванский рудник функционировал как 
приисковое управление треста «Главредмет» Министерства (Наркомата?!) 
внутренних дел СССР. В состав приискового управления входил 
Белокурихинский рудник. В 1937 приисковое управление было 
реорганизовано в рудник «Колыванстрой». С этого года рудник стал 
подчиняться Наркомату цветной металлургии. В связи с расширением 
производства рудник «Колыванстрой» был преобразован в марте 1943 года в 
рудоуправление «Колыванстрой». Кроме собственно горного производства, 
горного цеха, обогатительной фабрики работали следующие подразделения: 
отдел капстроительства, кирзавод, отдел лесозаготовок, стройцех, 
пихтозавод, кожзавод, гужтранспорт, геологоразведка, мехцех, 
электростанция, химическая лаборатория, колхоз, детский сад, школа, дом 
культуры. 
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Одним из первых вольфрамовых месторождений, разрабатывавшихся 
на Алтае, считается Коккольское. По одним сведениям, его открыл геолог 
Ершов С.П. в 1932 году, а по другим источникам, первооткрывателем 
считается геолог А. Никонов в 1936 году. Разработка руды велась с 1941 по 
1955 годы старательской артелью. Закрыли рудник в 1955 году.  

Первооткрывателем Чиндагатуйского месторождения молибдена и 
вольфрама в Горном Алтае является Азербаев Мардан Нигметович, который с 
1934 года работал в тресте «Казредметразведка». Удалось установить судьбу 
казахского геолога, в 1937 году он был арестован и приговорён по трём 
пунктам печально знаменитой статьи 58. По одним сведениям, он погиб в 
лагере, по другим источникам, был расстрелян. Известно, что в 1958 году 
Азербаев был посмертно реабилитирован за отсутствием в его действиях 
состава преступления. На руднике велась разведка с 1936 по 1940 годы, в 
1937 году запасы этого месторождения были поставлены на учёт. Всего было 
добыто 15 тонн обогащенного вольфрамового концентрата и 9 тонн 
молибдена. Законсервирован рудник был в 1950 году, а окончательно закрыт в 
1959 году. Расположенное рядом с Чиндагатуйским месторождением 
Караалахинское вольфрамовое месторождение было открыто в 1936 году 
геологом Захаркиным Ф.А. Южно-Алтайской экспедицией треста 
«Казредметразведка». Разработка рудника велась с 1938 по 1943 годы, 
старательской артелью было добыто 800 кг вольфрамитового концентрата. 
Полностью закрылся рудник в 1951 году. 

В 1937 году поисковой партией треста «Казредметразведка» под 
руководством геолога Журкина В.А. было открыто Калгутинское 
месторождение. Добыча руды шла в тяжелейших условиях сначала силами 
старательской артели, а затем государственным предприятием с 1938 по 1955 
годы. Калгутинский рудник оказался «долгожителем» среди своих собратьев 
и проработал с перерывами вплоть до 2010 г.  

Осиновское месторождение как основа Белокурихинского рудника 
было отрыто в 1939 году геологической партией под руководством И.С 
Дубинкина и И.А Коропца. 

Разработка велась с 1941 по 1945 годы старательской артелью 
«Горняк». 

В 1944 г. Коропцом И.А было открыто Макарьевское месторождение, 
где позже с 1945 по 1954 годы велась разработка старательской артелью 
«Победа». Всего вольфрама было добыто менее 100 т.  

Верхслюдянское месторождение открыто в 1941 году геологом А.И 
Александровым и сразу передано в эксплуатацию старательской артели «25 
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лет Октября». За 20 лет по одним данным было добыто 170 тонн триокиси 
вольфрама. Мульчихинское месторождение является комплексным 
молибдено-вольфрамовым. 

Открыл его Александров А.И в 1942 году. Разработка руды велась с 
1944 по 1950 годы. Всего было добыто 117,3 т. вольфрама и 29,9 т. 
молибдена.  
 Так сложилось в истории, что три рудника: Коккольский, Караалахинский и 
Чиндагатуйский - отрабатывались со стороны Казахстана, добытая руда 
доставлялась на предприятия «Колбаолово». База снабжения этих трёх 
рудников находилась в посёлке Урыль Катон-Карагайского района Восточно-
Казахстанской области, там же было управление «Чиндагатуйстрой», 
которым в военное время руководил Капустин А.О. Работа 
Белокурихинского, Верхслюдянского, Мульчихинского, Макарьевского, 
Калгутинского и Колыванского была связана с Колыванским 
рудоуправлением, размещавшимся в посёлке Колыванстрой. 

 Все рудники по добыче вольфрама и молибдена на Алтае входили в 
состав наркомата цветной металлургии (с 1947 года министерство цветной 
металлургии СССР). 

Главный результат работы вольфрамовых рудников – объём добытой 
руды остается открытым. В специальной литературе содержатся неполные 
фрагментарные данные, порой противоречивые. На Колыванском руднике 
всего было добыто 325000т руды и получено 2325 т. концентрата триокиси 
вольфрама. Мульчихинский рудник поставил государству 117,2 т. триокиси 
вольфрама и 29.9 т. молибденового концентрата. 

Цифры добычи вольфрама по Верх-Слюдянскому руднику расходятся, 
по одним данным за 20 лет добыто 170т. триоксида вольфрама, а по другим 
данным только за 1941-1949г добыто 220-2 т. Старожилы Белокурихинского 
рудника упоминали о ежемесячном плане по сдаче государству 1,5-2 т. 
вольфрамового концентрата. Окончательные цифры добычи ценной руды 
можно получить, только обращаясь к документам. 

Начало работы Белокурихинского рудника 
Реконструкция работы и жизни Белокурихинского рудника стала 

возможна благодаря собранным многочисленным воспоминаниям бывших 
работников, старожилов. 

Особую роль сыграла Анастасия Фёдоровна Печенина (геодезист по 
профессии). Она помогла составить картосхему рудничного посёлка и горных 
выработок, сформировать со своими бывшими односельчанами список 
жителей рудничного посёлка, с уточнением сложившихся судеб. 
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Годом начала создания Белокурихинского вольфрамового рудника 
считается 1939 г. В верховьях рек Осиновка и Черновая работала 
геологическая партия под руководством И.А Коропца и И.С. Дубинкина. Им 
принадлежало открытие Осиновского месторождения вольфрамовой руды. 
Для разработки месторождения была создана старательская артель «Горняк», 
руководителем был Едыкин Николай Александрович. Добыча руды шла 
открытым способом: рабочие-артельщики вскрывали поверхностные 
вольфрамовые жилы и путем примитивной обработки отделяли вольфрам от 
пустой породы. Добытую рудную массу сдавали государству, увозили на 
железнодорожную станцию города Бийска. В 1941 году Колыванское 
вольфрамовое рудоуправление приняло решение об открытии 
государственного предприятия по эксплуатации Осиновского месторождения. 
В марте 1941 года начал работу Белокурихинский вольфрамовый рудник. 
Быстрыми темпами велось строительство жилых и производственных 
помещений. До Белокурихинского рудника была проложена автомобильная 
дорога от села Черновая, через ручейки и речку были сооружены мосты и 
мостики, а болотистые участки транспорта покрыли деревянной гатью. По 
этой дороге на рудник доставлялись продукты, строительные материалы и 
оборудование. 

Производственная часть рудника 
Сердце рудника – производственная часть, располагалась в верховьях 

реки Осиновки. Здесь были главные разработки: 16 открытых штолен, 
штольня для закрытой добычи, обогатительная фабрика, дробилка, 2 большие 
шаровые мельницы, 3 стола Вифлея, сушка, магнитный сепаратор, 
компрессорное хозяйство, водокачка, склады для хранения руды. Руду 
добывали в открытых штольнях: в горизонтальных или наклонных 
подземных выработках, имевших выход на поверхность. Позже здесь была 
пробита шахта глубиной 49 метров. Добыча руды в шахте шла не только 
вглубь, но были и горизонтальные коридоры. Чтобы попасть из поселка на 
выработки и обратно, нужно было преодолеть пологий перевал – «Перелом». 
Дальше, вниз по реке Осиновка, дорога шла в деревни Осиновка и Сосновка. 
Несмотря на тяжелые условия работы на руднике, устроиться сюда мечтали 
многие жители окрестных сёл. Рудничная жизнь давала бронь от фронта, за 
труд платили бонами (1 бон = 50 рублей). В рудничном магазине был выбор 
продуктов, вещей. Заработная плата зависела от выработки – шахта и 
штольни должны были ежемесячно давать 2 тонны вольфрамового 
концентрата. 
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Условия жизни на руднике 
Первое время производственные и бытовые условия деятельности 

горняков были очень тяжелые: приходилось жить в землянках и до появления 
серьезной горной техники работать, как и старателям, вручную. Постепенно 
жизнь налаживалась. Были построены 4 многоквартирных барака, контора 
управления, семилетняя школа, стационарная больница, клуб, общественная 
баня, пекарня, магазин. Многие рабочие ставили свои избы. В месте 
впадения ручья Кулацкого в реку Осиновку была довольно просторная 
полянка, на ней была построена электростанция. По свидетельству Раисы 
Алексеевны Бирюковой в строительстве электростанции принимал участие 
ее отец Бирюков Алексей Васильевич и брат Вишняков Иван Григорьевич. 
Электростанция включала в себя два локомобиля (мощностью 120 л.с. и 75 
л.с.) с двумя генераторами. Работали двигатели на дровах и мазуте, «сжигая» 
за сутки 26 кубометров дров. Дрова и крепь для подземных работ 
заготавливали в окрестностях. На вывозке руды и заготовке дров работали в 
основном женщины. Работа была очень трудной и физически тяжелой. 
Белокурихинский рудник не только давал тонны обогащенного вольфрама. В 
самые тяжелые для страны 1941 и 1942 годы, несмотря на бронь, на фронт 
уходили мужчины. Первыми с рудника призвали Налимова Трифонова 
Ивановича и Дубовицкого Ивана Ефимовича в августе 1941 года, затем были 
призваны Кобяков Константин Васильевич и Быкасов Иван Кузьмич в 
октябре 1941 года. 

 На многих участках работы на руднике мужчин сменили женщины. 
Они трудились в забое, на откате руды, на обогатительной фабрике. Один из 
рудничных «начальников» Колосков Василий Алексеевич был вынужден 
обучить ремеслу взрывника свою дочь Колоскову Валентину Васильевну. Так 
пятнадцатилетняя девушка стала выполнять опасную и трудную работу. 

Человек удивительной судьбы – Алексей Осипович Капустин 
Заметный след в истории Белокурихинского рудника оставил Капустин 

Алексей Осипович. Свои трудовые годы он посвятил работе на 
вольфрамовых месторождениях. Занимая должность начальника рудника, он 
работал на Белорецком, Белокурихинском, Макарьвском рудниках, возглавлял 
Чиндагатуйстрой, к которому относились три рудника (Коккольский, 
Чиндагатуйский, Караалахинский). Когда началась война, его оставили в 
тылу работать на руднике. В 1943 году был направлен в Забайкалье, в район 
горы Оловянная. Каждый квартал Алексей Осипович ездил в Москву с 
отчётом. Затем его перевели в Узбекистан на рудник Кара-Тюбе, в 40 км от 
города Самарканда, позже к нему присоединилась его семья. На тот момент 
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война уже закончилась. В 1947 году Капустин поехал со своей дочерью в 
Москву, где она познакомилась с заместителем министра цветной 
металлургии Ломако. 

Товарищи по работе относились к Алексею Осиповичу с уважением, 
считали его честным, грамотным и порядочным. Это подтверждает событие, 
случившееся с Алексеем Осиповичем Капустиным в послевоенные годы. 
Пришел приказ арестовать Капустина по обвинению в растрате 
государственных средств, предназначенных для шахтеров, которые были 
потрачены на грузовой транспорт для рудничных нужд. По совету секретаря 
Смоленского райкома партии отправили телеграмму на имя И.В. Сталина. 
Неизвестно была ли прочитана эта телеграмма, но на время А.О. Капустина 
оставили в покое. Однако, ненадолго. В 1949 году Алексея Осиповича 
вызвали для проведения следственных действий в Самарканд. Он просидел в 
самаркандской тюрьме 355 дней. Для его семьи это был страшный, тяжелый 
год. Он два раза объявлял голодовку. Целый год семья ничего не знала о нём. 
Но позже, за отсутствием состава преступления, его отпустили. 

После освобождения он получил назначение начальником на 
Макарьевский рудник. Под его руководством на руднике открыли школу-
семилетку, рабочие стали зарабатывать. Всё было хорошо. В 1952 рудник 
«законсервировали». Семья Капустиных переехала в село Алтайское. На этом 
история жизни, связанная с горным производством, закончилась. Он прожил 
тяжелую, но светлую трудовую жизнь. Капустин Алексей Осипович - пример 
человеческой стойкости и доброты. 

Война - испытание для Валентины Алексеевны Колосковой 
На момент войны Вале было всего 13 лет, она была старшей в семье. И 

уже в этом возрасте ей пришлось прийти на подмогу взрослым. В рудничном 
посёлке подростки должны были ходить по отвалам и собирать руду. Очень 
уставали, всегда были голодны. Хорошо было, если летом удавалось найти по 
дороге какой-нибудь зелени или черемухи. Есть хотелось всегда, несмотря на 
то, что пайки на руднике были получше, чем в городе. Где-то в июле-августе 
в поселении появились забойщики, разборщики, крепильщики. Забойщики 
бурили шпуры. А ребятишки были буроносами, носили буры для заточки в 
кузницу. Также приходилось заниматься разбором и сортировкой руды. Затем 
эту руду отправляли на обогатительную фабрику. О своём детстве Валентина 
Васильевна без слёз вспоминать не могла. Да и можно ли назвать такую 
жизнь детством? Но она говорила: «Никогда не жалела, что выпала нам такая 
доля, что столько испытать пришлось. Наши родители доверяли нам. На 
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глазах был их пример. Отца дома мы почти не видели. Каждый был занят 
делом. А что повзрослели рано, судьба так распорядилась». 

Постепенно на большинстве работ остались дети и женщины. Мужчин 
постепенно забирали на фронт. Пришло время, когда рудник остался без 
взрывников. И отцу Вали, Колоскову Василию Алексеевичу пришлось 
заниматься этим самому. Потом он обучил Валю обращаться с взрывными 
устройствами. Позже это обернулось для Валюши трагедией. Это произошло 
в 1944 году, когда Валя подожгла бикфордов шнур, под ногами подломилась 
доска, и она упала в забой. Как выкарабкалась наверх – чудо. Всю в крови, с 
раздробленными пальцами, иссеченным осколками острых камней лицом её 
отыскала подруга Пана Белозёрцева. Она осталась жива, её вылечили, но 
больше к складам с взрывчаткой она не подходила. Война близилась к концу, 
возвращались солдаты, знающие, как грамотно обращаться с взрывными 
работами. А Валю отец отправил в школу. На Макарьевском руднике в 44 
году она окончила семилетку. На тот момент ей было уже 17 лет. 

Долгожданнее дня, чем День Победы на руднике не было. Валентина 
Васильевна вспоминала: «Пацаны бегут и кричат, что войне конец. На столб у 
конторы кто-то уже прикрепил тарелку-радио. Молниеносно соорудили 
трибуну. Самые инициативные мужики на лошадях поскакали к шахтам 
известить рабочих. А в толпе возле конторы плакали и смеялись, пели и 
пили». Валя с подружками побежали в ложбинки нарвать только что 
распустившихся огоньков. Картина запомнилась живописная: они идут с 
охапками ярких цветов, с другой стороны на площадь выходят с 
транспарантами, с песнями жители соседнего села. Валентина помнила, как 
отец, прошедший такие испытания, отвечающий перед Министерством 
обороны за особый заказ по добыче стратегического металла, плакал как 
ребёнок. Валентина Васильевна не могла без слёз вспоминать жестокие 
моменты своего детства, сквозь которое прошла нить войны. Ей было важно 
рассказать, что такое для её поколения Победа. 

Женщина-геолог 
В 2020 году появились сведения о Марии Рафаиловне Махензон. О ней 

старожилы Белокурихинского рудника вспоминали как о первом начальнике 
рудника: «Женщина была, Марией звали». Она прожила долгую трудовую 
жизнь, в самые трудные военные годы ей выпала честь стоять у истоков 
организации жизни и добычи вольфрамовой руды на Осиновском 
месторождении (1942-1947 гг.). Сначала она работала геологом, а затем 
исполняла обязанности начальника Белокурихинского рудника. На руднике 
сложилась и семейная жизнь Марии, родился сын. Супруг - Сахаров Алексей 
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Николаевич трудился маркшейдером на Белокурихинском и Верх-
Слюдянском рудниках. В своих воспоминаниях, на столетний юбилей 
записанных внучкой, с особой теплотой вспоминала работу на Алтае, на 
маленьком, но важном руднике. Как реликвию с тех времен в семье хранят 
кусочек вольфрамовой руды, руды для Победы. 

С конца 1942 года потребности в военной технике и вооружении для 
фронта стали во многом покрываться за счёт собственного производства. В 
этом немалая заслуга работы маленьких вольфрамовых рудников на Алтае. 
Однако со времён Великой Победы время шло быстро. Зарубцевались 
полученные страной военные раны. Затянула растительность те места, где 
раньше находились рудники и посёлки. Победители разъехались по 
просторам огромной страны. По-разному сложились их судьбы за пределами 
рудников. Вслед за закрытыми рудниками уходили из жизни люди. А вместе с 
ними начала уходить в прошлое их история. Собранный материал позволяет 
перевернуть закрытую страницу истории и посмотреть на яркий пример, 
когда люди и их усилия были выше и сильнее сложившихся обстоятельств. 
Во многих населённых пунктах стоят памятники тем, кто сражался на 
фронтах. К большому сожалению, очень мало памятников посвящено 
труженикам тыла, труд которых также заслуживает быть увековеченным в 
истории.  

В течение 10 лет группа начальной туристической подготовки 
осуществляла важный проект – поход-экспедиция «Кузница Победы. 
Вольфрамовые рудники Алтая». Были установлены мемориальные плиты на 
месте девяти рудников военного времени. 

В июле 2012 года, по почину С.В Берлякова, появилась первая 
мемориальная плита на месте Мульчихинского рудника, в октябре – на стене 
бывшей обогатительной фабрики на Белокурихинском руднике. В июне 2013 
года открыт торжественно памятник горнякам Колыванстроя на средства 
бывших жителей посёлка. 22 июня 2015 года памятный знак обозначил Верх-
Слюдянский рудник, 24 сентября 2016 года – Макарьевский. В 2018 году 
силами ПАО «Курорт Белокуриха» был установлен настоящий памятник на 
месте бывшего Белокурихинского рудника и создан музей под открытым 
небом.  

Мне довелось участвовать в трёх этапах похода-экспедиции в установке 
памятных плит: на Белорецком руднике в 2019 г., на Караалахинском и 
Чиндагатуйском рудниках в 2021 году. В совместной эскпедиции «Руда 
Алтая» с учащимися, студентами республики Алтай удалось установить 
мемориальные плиты на Калгутинском вольфрамовом руднике и Акташском 
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ртутном руднике в 2020 году. Пока стоят эти памятные плиты, люди будут 
помнить и ценить свою историю. А значит – история нашей страны будет 
жить. 

 
 

Свиридова Т.В.  
 

ДОКУПЕЧЕСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ В.А.ГОРОХОВА  
В ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В мае 2008 года произошло событие, вызвавшее всплеск интереса к 

биографии человека, связанного с историей Бердска, Новосибирска и других 
сибирских городов. Со дна Обского водохранилища были перенесены 
останки купца Владимира Александровича Горохова. 

Интерес не утихает по сей день. Очень уж много будоражащих фактов 
скрывает эта история: умер в Москве — похоронен в Бердске, разграбленная 
могила, саркофаг на дне Обского моря, гроб иностранной работы... 

Однако обстоятельства жизни этого уникального человека интересны 
не меньше.  

Весной 2020 года из хранилища Бердского историко-художественного 
музея были извлечены аудиоплёнки с записями, сделанными в 80-годы про-
шлого столетия. Голоса бердчан, родившихся в первое 10-летие XX века, до-
несли из прошлого воспоминания о Старом Бердске. Некоторые эпизоды 
удивили даже знатоков истории этого города. 

Особый интерес вызвал рассказ Шешковой Евдокии Михайловны 1902 
года рождения. Из её памяти являлись на свет картины того периода, когда 
жил ещё на свете купец Горохов, а Бердск был селом Томской губернии. 

 Сохранность аудиозаписей оказалась не так хороша, чтобы, например, 
запустить в радиоэфир, но достаточна для того, чтобы расшифровать.  

Вот что рассказала Евдокия Михайловна. 
От Горохова мы всегда получали большую поддержку: к Пасхе, ко всем 

праздникам всем даёт муку, a к Рождеству и к Новому году даёт мешки с 
сахаром. Бесплатно...  

Только приходишь в школу, учительница сразу: «Дети, поднимите руки, 
кто нуждается в пальто?» Подняли, кто нуждается в пальто. «Кто нужда-
ется в валенках?» — подняли руки. Тогда привозят всё и наряжают нас... 
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А потом ещё праздники всякие устраивали. 7 человек у них только 
именинников было у Гороховых. Когда были именинники, то делался в школе 
праздник. А потом после этого — чаепитие, приглашают наших матерей, 
угощают всех. Там мы впервые узнали, что такое шоколад <...> 

Хоронили Горохова в Бердске. Это было в седьмом году. Мы как раз 
только переехали. Все приезжали школьники встречать его гроб… Хоронили 
его так: с утра пароход идёт, «Мельник» его. Дошёл он до пристани, его 
вынесли на руках и перенесли к Церкви <...> 

Всё село было на этих похоронах. Там вой такой был, знаете, когда 
хоронили его! Пароход воет — и народ ещё сильнее воет. Все плачут, все 
воют. Все боялись перемен больших <...> 

Сами по себе эти аудиозаписи стали открытием, однако впереди был 
ещё более неожиданный рассказ Евдокии Михайловны. 

Сам-то Горохов был простой мужик. Горохов сам-то разбогател слу-
чайно. Он был сам работником какой-то там мельницы. Выше там по Берди 
была какая-то мельница. Он жил там рабочим на этой мельнице. 

А потом начали у хозяина сдыхать утки. Перевернётся хвостиком 
кверху и сдохла. Хозяин сказал: «Ну, мёртвых выбрасывайте. Копайте яму, 
складывайте». В то время люди не нуждались, не считали еду за какую-то 
проблему. 

А он, Горохов, заинтересовался, почему они так пропадают вверх хво-
стиком, почему головой тонут-то, почему? Так бы тонули-то хвостом, 
наоборот, там же тело-то большое. Он взял одну утку, распорол. И нашел в 
ней песок золотой. А Бердь-то ведь была светлая и мелкая. И утки это гло-
тали, и тяжесть зоба их топила. Он [Горохов] сообразил это и промолчал 
сначала, хозяину ничего не сказал. 

Хозяин сказал: «Ну ладно, чего они у меня будут утки эти дохнуть, я 
их сейчас порешу, ну их к чёрту, раз они такие дуры! Что это – дохнут и 
дохнут!». Разболтанный такой, наверное, хозяин был или слишком богатый, 
уже не скупой. 

И он [Горохов] тогда говорит: «Давай я уток куплю, без уток скучно». 
Он понял, что он уток купит и будет собирать. 

Пойдёт на пруд смотреть, ага, утка вверх ножками, он её 
вытаскивает, зоб ей выдавит и опять отпускает, кусочек выйдет из зоба и 
она живая. И живут у него утки. 

Потом когда узнал хозяин, что он так делал, он ему дал еще денег: 
«Давай, будь хозяином, ты хозяин!» 
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Вот он ему дал и первую мельничку Горохов строил на деньги своего 
хозяина. Вот отчего он разбогател. Долго это скрывали. А я узнала это от 
Гороховской семьи уже.  

Вполне понятно, почему за этим рассказом закрепилось название «Ле-
генда о золотых утках Горохова». Но всё же мнения разделились. Одни счи-
тают услышанное откровенной чепухой, другие, задумавшись, начинают рас-
суждать и строить предположения о том, что в этой истории действительно 
может быть правдой. 

Но, так или иначе, сам собою обозначился вопрос: а что на самом деле 
известно о жизни Горохова до Томского (Бердского) периода? Вряд ли 
нашелся бы человек, сумевший аргументированно дать развёрнутый ответ.  

Недолго думая, бердский музей снарядил экспедицию в Иркутск, где 
началась интереснейшая исследовательская работа. Проект так и назвали: 
«Ранний период биографии купца 1-й гильдии В. А. Горохова», а его резуль-
таты уже вскоре дали основания к серьёзным корректировкам жизнеописания 
известного сибиряка. 

Из более миллиона дел, хранящихся в Государственном архиве Иркут-
ской области, нашлось именно то, которое рано или поздно должно было по-
пасть в руки исследователей биографии В. А. Горохова. Уже на титульной 
странице в заголовке важнейшая информация: «Дело по прошению Минусин-
ского мещанина Владимира Горохова о взыскании с купца Домбровского де-
нег за службу» [1]. 

Горохов – мещанин. Из Минусинска. То есть не был рождён в купе-
ческой семье, как можно было услышать ранее. А география поисков доку-
ментов расширилась ещё на один город, до этого неизвестный в биографии 
Горохова.  

Из этого же документа узнаём имя отца: Александр Акимов[ич] Горо-
хов Минусинский мещанин.  

И далее, написанная рукой самого Владимира Горохова, следует 
история того, как начиналась его трудовая деятельность. Вот, что пишет 
выпускник Иркутской мужской гимназии 1867 года (орфография и 
пунктуация сохранены): 

«В 1868 году я поступил на службу к Иркутскому первой гильдии купцу 
Якову Савельеву Домбровскому в качестве доверенного при одном из 
оптовых его винных складов <…> Кроме того я должен был исполнять и 
другие возлагаемые на меня обязанности, за что заключенным контрактом 
и договорились получать жалование с Домбровского 300 рублей серебром в 
год с готовым со стороны Домбровского столом. 
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В скором времени я получил назначение поехать в село Витимское 
Киренского округа для заведования вновь открываемым оптовым складом 
вина, торговли припасами, разного рода товарами и виноградными винами. А 
так как с открытием упомянутого торгового дома торговля под моим 
управлением стала расти и достигла больших размеров так что в течение 
двух с половиной месяцев равнялась 300 тысячам и мне самолично стало 
невозможным заведовать всеми делами, то я должен был нередко 
приглашать для помощи посторонних известных мне лиц, производя им, 
разумеется, плату из собственного жалования 300 руб., во внимании чего 
Домбровский обещал мне вдобавок к жалованию переплачивать по 10 копеек 
с каждого проданного со складов литра вина и по 5 коп. с рубля товаров, 
припасов и виноградных вин. 

Но письменного факта на прибавку мне жалования от Домбровского я 
не требовал, а верил его обещаниям за ручательствами честного слова. 
Подобного рода доверие с моей стороны было сделано на видах того, что он 
мой хозяин и что средства его всегда позволяют уплатить мне 
договоренные проценты с рубля вдобавок к жалованию <…>  

Причина же раздоров между мною и Домбровским следующая: в июне 
месяце 1870 года Домбровский по приезду в Витим требовал от меня 
продажи вина 35 градусов с таким, чтобы приобретение было в его пользу. 
Исполнение подобного рода предложения влекло за собой мою личную 
ответственность перед законом, а равно и перед Домбровским <…>  

Но так как на подобного рода предложение я не согласился, то 
Домбровский прикомандировал к витебскому складу служащего еврея 
Гусинского, приказав мне сдать ему все наличные остатки вина, припасов и 
товаров, которых отпуски должен был производить Гусинский, имея, 
вероятно, в виду что Гусинский независимо от меня будет буквальным 
исполнителем противозаконных распоряжений Домбровского». 

Далее последовала проверка Витимского склада и решения 
проверяющего не в пользу Горохова, что послужило причиной его 
увольнения по собственному желанию. 

«Теперь же мне оставалось только одно, чтобы покорнейше просить 
и ожидать милости от Домбровского, который на просьбы мои не хотел 
обратить никакого внимания, а между прочим, требовал от меня 
возвращения от меня таких фактов, которые в настоящее время и при моем 
положении могут служить для меня единственной опорой; в этих письмах 
проглядывает несколько неблагородные действия со стороны Домбровского 
и отступление от законов правительства. Но на подобного рода сделку я не 
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согласился и тем окончательно вооружил его против себя. После чего 
Домбровский уже стал выказывать свою влиятельность, выразившись так: 
"если ты представишь против меня что-нибудь (те самые письма), то я 
постараюсь, сколько бы мне это не стоило, сослать тебя в Якутск". 

Все вышеизложенные действия и угрозы Домбровского как человека 
богатого, заставляют меня искать защиты Вашего Высокопревосхо-
дительства и, в тоже время покорнейше просить об удовлетворении меня 
Домбровским причитающимися по расчету деньгами и возвращения 
неправильно задержанного им моего векселя на сумму 4600 руб….» 

В этом документе прослеживается не только ход конфликта, но и 
наглядно проступают деловые и человеческие качества ещё молодого 
Горохова. 

К сожалению, дело было перенаправлено в другое отделение. Но из 
дальнейшей биографии мы знаем, что Горохов не оказался в Якутской 
тюрьме, куда, по всей видимости, Домбровский и грозился упечь неудобного 
законопослушного служащего – биография продолжилась в других 
сибирских городах. 

Кстати, в этом же документе имеется адрес, по которому на момент 
написания прошения проживал Горохов: «Жительство имею в Иркутске, по 
3 части, в Соломатовской ул., в д. Кудреватых». 

«Дело по прошению» стало не единственным, пролившим свет на 
ранний период биографии В. А. Горохова. Важную информацию 
предоставили метрические книги. 

Так из книги Нижне-Илимской церкви за 1876-1881 гг. [2] застаём В. А. 
Горохова с женой Анной Ивановной восприемниками при крещении 
младенца Марии, рождённой 27 марта 1880 года. Сам по себе этот факт не 
был бы столь важным, если бы в метрических книгах не было информации о 
социальном положении. И вот она – долгожданная находка: в 1880 году 
Горохов – Киренский купец 2-й гильдии. Эта информация даёт надежду 
узнать ещё больше фактов о периоде биографии между окончанием гимназии 
и получением Гороховым купеческого удостоверения. Появление 
географических названий – это всегда новые зацепки в исследовании.  

В этой и ещё одной книге за 1882-1885 гг. [3] обращает на себя 
внимание тот факт, что супруги Гороховы, а также, кстати, и отец Горохова – 
Минусинский мещанин Александр Акимов[ич] часто становятся крёстными. 
О чём говорит и как характеризует Гороховых это наблюдение? Оставим 
читателю возможность самим поразмыслить над этим. 
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Отправляясь в Иркутск, была надежда пополнить небогатый личный 
фотоархив Горохова. Снимки, возможно, могли храниться в гимназии, где 
учился Владимир Александрович. Однако сотрудники музея истории 
Иркутска рассказали о большом пожаре 1879 года, уничтожившем большую 
часть города и, вероятно, и архив гимназии. Так что пока удалось увидеть 
лишь снимок самой гимназии (сегодня в этом здании находится 
художественный музей). А запечатлённый в хорошем качестве образ 
Горохова по-прежнему остаётся мечтой историков и исследователей.  

Зато другие фотодокументы, привезённые из ГАИО, позволяют 
увидеть Иркутск таким, каким его видел совсем еще молодой Владимир 
Горохов. Частицу уклада большого города позже привнёс он в Томск и 
Бердск.  

Итак, работа в Государственном архиве Иркутской области позволила 
установить происхождение Горохова, изначальный город проживания, имя 
отца, и место получения гильдейского (2-й гильдии) купеческого 
свидетельства. Так же стало известно, что начинал будущий купец с торговли 
вином, а из «Дела о прошении» явственно проступили черты характера 
будущего купца и мецената. Легенда о золотых утках не получила своего 
подтверждения и осталась лишь легендой. Но кто знает, что ещё явится 
исследователям с не пролистанных пока страниц истории?! Главное – не 
прекращать поиски. Своего часа ждут ещё сотни документов. 

 
Источники: 
1. ГАИО, Ф. 24, оп.5, ед.хр.1142 
2. ГАИО, Ф. 790, оп. 1 ед.хр. 32+ 
3. ГАИО, Ф. 790, оп. 1 ед.хр. 33 

 
 

Скоп Е.А. 
 

ДЕПОРТАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОЯВЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ РОДОВ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕМЬЯ РООТ-ПРАХТ. 

 
После распада СССР у исследователей разных областей знаний возрос 

интерес к изучению тем, связанных с жизнью «советских», а впоследствии 
российских немцев. Это вопросы языка, быта, культуры, вероисповедания, 
жизни в различный исторический период на просторах Российской империи 
и Советского Союза.  
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Не иссякает интерес и к вопросам депортации, ставшей для многих пе-
реломным моментом жизни отдельных людей, семей и целого народа.  

Восстановление утраченных следов нашего прошлого помогает опре-
делиться в нашем будущем. Прошлое всегда стоит за нами, оно оставляет 
следы, знаки, которые не всегда мы можем разгадать сразу. Их смысл стано-
вится понятен только спустя время. Исследуя прошлое своей семьи, автор 
пытается воссоздать повседневную жизнь членов своей семьи, пройти теми 
же дорогами, которые так или иначе связаны с его предками.  

В данной статье объектом исследования является жизнь «бакинских 
немцев» – семьи Роот, появление представителей этой семьи в Азербай-
джане, а затем в Новосибирской области и отдельные эпизоды их судьбы по-
сле депортации в контексте тех исторических событий.  

Роот Соломон Андреевич 1904 г., уроженец с. Сусанненталь, вместе с 
родителями переехал в г. Баку в 1905 г. Его жена Роот (Прахт) Амалия Фри-
дриховна родилась в с. Екатериненштадт. Ее предки, как и предки Соломона 
Роот, были первыми жителями этого села. Волею судеб семья Амалии уже 
после революции переехала в Азербайджан, в г. Баку, спасаясь от голода. Так 
они стали «бакинскими» немцами. 

Как указывает один из исследователей Джафарли М. Ш., «бакинскими 
немцами» называли в следственных делах, меморандумах, сводках ГПУ-
НКВД не только немцев, проживающих постоянно в Баку, но и колонистов, 
переехавших временно на учебу или на работу в столицу Азербайджана, а 
также иноспециалистов из Германии и сотрудников германского консульства 
в Баку [1, С.21]. 

Немецкие семьи в Азербайджане отличались высокой рождаемостью. 
Анализ анкетных данных арестованных показывает, что во многих семьях 
количество детей достигало порою до 6 человек. С начала XX в. численность 
населения в колониях Азербайджана увеличилась почти в 4 раза. Однако с 
1930-х годов происходит обратный процесс. Это было обусловлено несколь-
кими причинами: сокращением рождаемости из-за резкого ухудшения уровня 
жизни, выездом части молодежи для получения высшего образования в Баку, 
другие крупные города страны и массовыми арестами колонистов [1, С. 26].  

В г. Баку по данным 1913 года было зарегистрировано 3274 немца, а по 
переписи 22 октября 1917 года, проведенной Статистическим Отделом в г. 
Баку, их было 2777 человек. К 1928 году в Баку, как указывают отдельные 
источники, проживали около 3000 немцев, при этом из них около 2500 были 
колонисты-волжане, переселенные в Баку из голодного Поволжья в начале 
20-х годов прошлого столетия [2, С.394]. 
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С конца 20-х и в 30-е гг. в Азербайджанской ССР, как и во всех союз-
ных республиках, проводилась политика сплошной коллективизации сель-
ского хозяйства. С конца 1929 г. в немецких селениях началось проведение 
компании по коллективизации и записи бедняков и середняков в колхозы. К 
середине 30-х гг. в немецких поселениях проводились усиленные меры про-
тив кулачества. Аресты и репрессии более усилились во второй половине 30-
х гг. – период проведения массовых репрессий. Большая часть репрессиро-
ванных немцев были высланы из Азербайджана в лагеря НКВД в Сибирь, 
Алтайский край либо степи Казахстана, и связь с ними родных сразу прекра-
тилась [3, С. 85,89,90]. Они стали первыми немцами, которые испытали на 
себе действие репрессий. 

С началом Великой Отечественной войны наступил последний этап 
пребывания немцев на азербайджанской земле. 

Во второй половине октября 1941 г. на совещаниях ЦК КП(б) Азербай-
джана первый секретарь М.Д. Багиров подчеркивал, что во многих местах 
фашистским бандам удается сравнительно легко работать, создать панику, 
дезорганизацию, посылать шпионов, диверсантов и всякую другую нечисть 
для того, чтобы распространять провокационные слухи. Ответом стало уси-
ление репрессий [4, С. 251, 252]. 

Оставшееся к середине 1941 г. приблизительно 20 000 – е население 
колоний и 5 000 немцев, проживающих в Баку, Гяндже и других районах 
Азербайджана, были депортированы в Акмолинскую, Карагандинскую, Ку-
станайскую, Новосибирскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую обла-
сти азиатской части советской империи. По архивным данным НКВД СССР, 
хранящимся в Государственном архиве Российской Федерации, численность 
депортированных немцев из Закавказья выражалась следующими цифрами: 
Азербайджанская ССР – 25625 человек, Грузинская ССР – 20423 и Армян-
ская ССР – 212 [1, С. 26]. 

Согласно Книге Памяти Астраханской области, семья Роот Соломона 
Андреевича (1904 года рождения), грузчика в Тресте столовых, включая же-
ну Роот Амалию Фридриховну (1907 года рождения), детей: Роот Эрну Со-
ломоновну (1925 года рождения), Роот Эрику Соломоновну и Роот Адольфа 
Соломоновича (1940 года рождения), проживавших в г. Баку по ул. Низами, 
д. 48, выселены на спецпоселение в Казахскую ССР [5]. 

Из материалов личного дела № 12597спецпоселенца Роот С.А. следует, 
что после выселения из г. Баку он с семьей был перемещен в один из колхо-
зов Чкаловской области. В апреле 1942 г. был мобилизован в трудовую ар-
мию в г. Ульяновск, где был направлен на строительство железной дороги 
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Ульяновск-Казань. После чего был направлен в г. Воркуту для работ на од-
ной из угольных шахт, а семья осталась в Чкаловской области с престарелой 
и болеющей матерью, Роот Эмилией Христиановной (1982 года рождения). 

Соломон Роот, по наивности, много писем писал на имя тов. Сталина, 
начальников лагерей различных уровней, в Верховный Совет СССР, мини-
стру юстиции СССР, в газету «Правда», в которых рассказывал об ошибоч-
ности его депортации. Он искренне верил, что те, кому он адресовал сообще-
ния, во всем разберутся, вернут его и всю семью в родной г. Баку или разре-
шат воссоединиться с семьей.  

Также в своих обращениях Роот С.А. просил вместе с семьей разре-
шить ему выезд в Новосибирскую область на ст. Кривощеково, 53 квартал, д. 
2, кв. 4, где на тот момент проживала его мать, а также сестры со своими се-
мьями. 

По данным материалов личного дела, в результате его настойчивых 
письменных обращений его семье разрешили приехать к нему сначала к ме-
сту поселения в Варкутлаг, а затем к матери и сестрам в г. Новосибирск [6, С. 
8, 16, 21, 30, 33]. 

К тому времени из трех детей в живых остался только один младший 
сын Адольф. Голубоглазый мальчик с кудрявыми волосами. Сам Соломон 
подорвал свое здоровье, и из веселого, улыбчивого франта, которым его 
помнят друзья по г. Баку, он стал трудно узнаваемым, похудевшим и болез-
ненным человеком. В г. Баку ему так и не удалось вернуться. 

Он был трудоустроен на одно из производственных предприятий г. Но-
восибирска, где, по воспоминаниям Адольфа Соломоновича, трудился честно 
и добросовестно. Но по причине своей прямолинейности, нетерпимости к не-
справедливости и непорядочности он часто вступал в спор с одним из брига-
диров, на него стали писать жалобы, а после очередной ссоры с руководите-
лем, в соответствии с приказом, последовало отстранение от работы и высе-
ление за 101 км, в Тогучинский район Новосибирской области. Семья после-
довала за ним.  

После реабилитации в 1956 г. семья поселилась в одном из домов Ки-
ровского района г. Новосибирска, где уже компактно проживали несколько 
немецких семей. Затем - в деревянных домах в районе «Телецентра». Однако 
здоровье, подорванное тяжелй работой, стало ухудшаться, и вскоре Соломон 
скончался на руках своей верной супруги и сына. 

Амалия Фридриховна замуж больше не вышла, посвятила себя семье 
сына и воспитанию внуков и правнуков. Она была очень молчаливой, не лю-
била рассказывать о былом, но часто вспоминала свое детство на Волге, 
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счастливую жизнь с детьми и мужем в ставшем таким родным городе ее мо-
лодости Баку, куда она больше никогда не возвращалась. 

С момента переезда в г. Новосибирск она посещала лютеранский мо-
литвенный дом на ул. Кавказской, д. 38 (он существует до настоящего време-
ни), который был куплен на пожертвования немцев-трудармейцев, депорти-
рованных из разных уголков СССР в Новосибирскую область. 

Роот С.А. до последнего мечтал оказаться в г. Баку, именно этот город 
он считал свои родным, там родились его дети, прошла большая часть его 
жизни, остались его друзья и любимый дом. 

Его потомки так и остались проживать в городе Новосибирске, этот го-
род, который когда-то приютил самого Соломона, является уже для четвер-
того поколения семьи родным.  

В начале XX века семья Роот, как и многие «советские» немцы, была 
реабилитирована дважды – в России и Азербайджане. 
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Смольцовникова С.Н.  
 

ВСЕ ПРО МОЕГО ПАПУ НИКОЛАЯ ИОСИФОВИЧА 
СМОЛЬЦОВНИКОВА. 

 

Мой папа родился 13 октября 1904 года в г. Мариинске Кемеровской 
области в семье рабочего-железнодорожника. Семья была большая, поэтому 
с 11 лет начал трудовую деятельность. С 1915 года по 1917 год работал уче-
ником в пекарне Полунина в г. Томске. В 1918 году работал в магазине Бар-
сукова, Попова, Неверова рабочим до прихода советской власти.  

 

 
Фото 1. Директор курорта «Озеро Карачи» Н.И. Смольцовников.  

Фото сделано в 1938 году. 
 
В 1919 году умер его отец.  
С декабря 1919 года работал в Губцентропечати упаковщиком литера-

туры до мая 1921 года. В 1921 году семья переехала в деревню Камышенка, 
там он работал по найму до конца 1923 года. Заболел. И старший брат взял к 
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себе на иждивение. В 1924 году вступил в комсомол. С 1924 года по 1930 год 
работал на руководящей профсоюзной работе в должности председателя 
райкома Союза сельхозлесрабочих. В 1927 году вступил в ряды ВКП(б). В 
1930 году был выдвинут на работу в Томскую окружную камеру инспекции 
труда, проработал там до 1933 года, начиная с инспектора труда до заведую-
щего городским отделом труда. В 1933 году был избран членом Томского 
горпрофсовета, а с ноября 1933 года – председателем горпросовета. И прора-
ботал там до 1937 года. 

В 1937 году по решению ВЦСПС и Запсибкрайкома ВКП(б) был пере-
веден на работу директором курорта «Озеро Карачи» Чановского района Но-
восибирской области.  

Через три года в 1940 году был избран вторым секретарем Чановского 
райкома ВКП(б), а через пять месяцев, с конца 1940 года по декабрь 1942 го-
да, работал председателем Чановского райисполкома. Секретарь Обкома 
ВКП(б) г. Новосибирска Кулагин М.В. снимает с работы первого секретаря 
Северного райкома ВКП(б). И папу из Чанов направляют в Северный район 
НСО первым Секретарем райкома ВКП(б), а в ноябре 1944 года таким же об-
разом Кулагин М.В. направляет отца первым секретарем райкома ВКП(б) в 
Здвинский район.  

В Здвинском районе он проработал до 1947 года, а с октября 1947 года 
по август 1953 года был переведен в Кочковский район.  

С 1953 по 1956 годы – учеба в Высшей партийной школе г. Новосибир-
ска.  

С 1956 года по 1959 год он – первый секретарь Каргатского райкома 
КПСС в р.п. Каргат НСО.  

Здоровье моего папы было сильно подорвано. И он в 1960 году вышел 
на пенсию в возрасте 55 лет, но быть на пенсии ему не дали. Вызвали в Об-
ком КПСС и сказали: «А теперь наведи порядок на курортах». И направили 
на работу председателем Территориального курортного Совета профсоюзов. 
И с 1960 по 1963 год он – председатель этого Совета в г. Новосибирске. 

В 1958 году (будучи в Каргате) перенес инфаркт миокарда. Он весь был 
в работе, а болезнь давала о себе знать. Папа не мог работать и болеть. По 
этому поводу говорил так: «Какая у меня будет партийная совесть, если я бу-
ду болеть, брать больничный, а мне будут сто процентов оплачивать?» И еще 
он не мог даже представить, чтобы не прийти на работу.  

Когда все-таки по состоянию здоровья ушел с должности Председателя 
Совета, то коллектив его просил не уходить. И он остался там, но работал 
уже на общественных началах. И работал так до конца своей жизни.  
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Фото 2. Мемориальная доска. Висит при входе в питьевую галерею  
на курорте «Озеро Карачи». 

 

 
Фото 3. Мемориальная доска. Висит в г. Новосибирске, ул. Орджони-

кидзе, 27. На ней написано: «В этом доме с 1966 по 1972 год жил председа-
тель Территориального совета по управлению курортами профсоюзов, осно-
ватель питьевой галереи минеральной воды «Карачинская» Смольцовников 

Николай Иосифович». 
 
Помимо его работы в Курортном совете, он еще был внештатным ин-

спектором партийного контроля при Обкоме КПСС и инспектором Област-
ного комитета народного контроля. 
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Итак, мой папа с 1964 года и до конца 1971 года работал на обществен-
ных началах, то есть бесплатно. Он получал пенсию персональную 120 руб-
лей в месяц. А 4 апреля 1972 года его не стало.  

Мой папа оказался таким тружеником тыла во время Великой Отече-
ственной Войны 1941 – 1945 годов, каких не было. За четыре года войны он 
успел отруководить в трёх районах и везде достигал высоких результатов.  

Однако память о нём как о труженике тыла не увековечена.  
За заслуги перед Советским государством он был награжден: 
1. Орденом Ленина; 
2. Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне»; 
3. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; 
4. Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»; 
5. Юбилейной медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечествен-

ной войне»; 
6. Медалью «За освоение целинных земель» от имени Президиума 

Верховного совета СССР; 
7. Медалью участника ВСХВ за участие во Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставке 1957 года. 
Папа неоднократно избирался членом Новосибирского Обкома КПСС и 

председателем ревизионной комиссии КПСС, депутатом Областного и рай-
онных Советов депутатов трудящихся, а также был делегатом XIX Съезда 
партии в составе группы делегатов в количестве 19 человек от Новосибир-
ской области. 

 
 

Старцева Т.И. 
 

СООБЩЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ. 

 
Объединение по интересам абсолютно не ново. Таких групп можно пе-

речислить миллионы, однако, почему-то многие продолжают отрицать это 
как инструмент. 

Сегодня я хочу поделиться с Вами опытом создания и работы такой со-
циальной группы – «Алтайское генеалогическое сообщество». 
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Сообщество было создано в апреле 2002 года на волне популяризации 
генеалогии в стране и русскоговорящем мире. Наши участники – это люди, 
чья жизнь или корни, так или иначе, связаны с Алтаем: Алтайским краем или 
Республикой Алтай. Приводит их к нам интерес к изучению истории своей 
семьи, к Родине предков или части из истории их жизни. Части, потому что в 
преобладающем большинстве случаев, рано или поздно, нить исследования 
ведет дальше, в регионы, откуда их предки переселились к нам на Алтай. На 
сегодняшний день участников сообщества 560 человек.  

Изначально сообщество планировалось для общения и встреч увлечен-
ных генеалогией людей. Был создан чат в мессенджере, появились страницы. 
К нам начали присоединяться люди из других городов. Так, для встреч мы 
начали делать телемосты, чтобы желающие присоединиться онлайн тоже 
имели такую возможность. Позднее, в период пандемии мы заменили живые 
встречи на онлайн. На них мы обсуждаем поисковые ситуации, делимся опы-
том. Сейчас каждая встреча дополняется полезной лекцией от участника или 
приглашенного спикера. 

Библиотека пользы – это отдельный и очень важный инструмент, кото-
рый был добавлен в первые же месяцы. Формируются библиотеки статей и 
литературы, в том числе и дореволюционных изданий по темам, которые 
важны для поиска в нашем регионе. Собирается база данных с ссылками на 
различные тематические ресурсы.  

Второй Базой, которую мы стали формировать, стала База Родов Алтая. 
Это справочник фамилий, по которым наши участники осуществляют свои 
исследования, с указанием населенного пункта. То есть, если Ваши предки 
были связаны своим происхождением с Алтаем, то уже сейчас Вы можете 
проверить, нет ли родоведа, уже изучающего историю Вашей семьи. И если 
окажется, что нет, не стоит расстраиваться, так как Вы можете найти «сосе-
дей» по населенному пункту, которые с большой вероятностью окажутся, 
например, свойственниками.  

Понимая специфику поиска в нашем регионе, который практически 
полностью заселен потомками переселенцев различных периодов, было 
предложено объединиться в отдельную волонтерскую группу, которая зани-
мается индексацией Алфавитных списков переселенцев.  

Это группа документов конца 19 – начала 20 века, в которых были ука-
заны фамилия, имя и отчество переселенца – главы семьи, его место выхода, 
то есть откуда он приехал и куда он заселяется. Таким образом, имея такую 
базу, можно найти то, что некоторые ищут месяцами, а то и годами, за пару 
нажатий клавиши. 
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Сегодня в Базе почти 24 000 имен и более двух десятков найденных 
предков. И это пока далеко не конец.  

Волонтерская работа по индексации, совместный поиск показывают 
высокую эффективность в генеалогическом поиске. Так находятся новые ис-
точники информации, появляются новые алгоритмы и инструменты поиска, 
хочу отметить именно регионального. Так как сохранность и нахождение до-
кументов в разных учреждениях зависит от региона. 

Например, в музее Угловского района Алтайского края на хранении 
находится оригинал книги 1917-1918 гг., раздел о регистрации брака, с брач-
ными обысками. А в храме с. Майма Республики Алтай находятся метриче-
ские книги этого прихода, которые были переданы туда на хранение (а не в 
архив) в период передачи документов из ЗАГС.  

Своей дальнейшей целью считаю продолжать заданные векторы, при-
влекать новые ресурсы и развивать наше сообщество. 

Дополнительно хочу отметить, что в наше неоднозначное время, когда 
нет стабильности, как никогда важно обрести землю под ногами или хотя бы 
найти баланс, и на помощь приходит генеалогия. Сложно представить, что 
может быть более действенным, нежели обретение себя через свои корни. И 
как раз задачи популяризации, подачи доступной информации, поддержки и 
реализации потребности в социальной причастности ложатся на сообщества.  

 
 
 

Сыроквашина И.Б. 
 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ СУДЬБЫ  
ИЛИ «ЖЕЛЕЗКА» В ИСТОРИИ СЕМЬИ 

 
В конце 19 века Российская империя перечеркнула вертикальную ли-

нию реки Оби горизонтальной линией Транссибирской магистрали. В центре 
пересечения новой оси координат возник новый город Новониколаевск, 
ставший впоследствии Новосибирском. В городе до сих пор сохранились 
здания и сооружения, связанные с Транссибирской магистралью. С ними свя-
заны судьбы многих моих родственников по разным линиям. Мной намечен 
маршрут родословной экскурсии по эти местам с рассказом об инженерных и 
архитектурных объектах и трудовой деятельности на них наших предков. Ис-
точниками подготовки экскурсии послужили материалы семейных архивов: 
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воспоминания и автобиографии, трудовые книжки, справки и удостоверения, 
значки и медали. 

 
Железнодорожный мост 

Мост через Обь считается родоначальником города. На его строитель-
ство съехались люди из 26 губерний России и иностранные рабочие. Попал 
сюда и наш прадед Игнатий Балаба (1859-1928), но неожиданно для себя. 
Семейная легенда об этом гласит: 

В селе Варва Полтавской губернии, где жили мои предки, у одинокой 
женщины с целым выводком ребятишек пришли за недоимки забирать коро-
ву – единственную кормилицу семьи. Игнатий с друзьями заступились за со-
седку, пришлось побить урядника – сотника. За это полагалась каторга. Трое 
друзей пустились в бега, зарабатывая по дороге на жизнь, чем придется: тас-
кали мешки, рыли погреба, кололи дрова. За год прадед прошел пешком всю 
Россию, дошел до Сибири, до Омска. Стал работать на строительстве Транс-
сибирской магистрали на земляных работах, от Барабинска до станции Обь 
ставил столбы телеграфной линии. Затем участвовал в строительстве желез-
нодорожного моста через Обь в строящемся Новониколаевске, работал кес-
сонщиком. Каменные опоры моста стоят до сих пор как памятник труду 
нашего прадеда Игнатия. 

 
Железнодорожное депо 

Паровозное депо было самым крупным предприятием в Новониколаев-
ске того времени. Оно было рассчитано на 450 рабочих мест и включало в 
себя сварочные, вагонные, кузнечно-литейные, слесарно-токарные мастер-
ские. 

После окончания строительства Игнатий пошел в ученики литейного 
дела в паровозное депо. В 1901 году выхлопотал паспорт, отпуск и билет на 
семью, через 5 лет после побега вызвал жену и детей. Выслал ей билет и 25 
рублей денег. До станции Евдокию провожала вся деревня с ревом и причи-
таниями: «Куда едешь в Сибирь, пропадешь!» Но семья прижилась в суровом 
краю. 

Сыновья Игнатия пошли по пути отца. Старший сын Степан (1882-
1916) вместе с отцом работал в депо литейщиком, затем формовщиком. 

Сын Арсений (1893-1970) по свидетельству его автобиографии из пар-
тийной карточки в 1917 – кузнец, а в 1918 слесарь депо Новониколаевской 
Томской железной дороги. Именно в рабочем коллективе паровозного депо 
на рубеже XIX-го и XX-го веков сложился социал-демократический кружок, 
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начавший пропаганду революционных идей. Видимо, здесь Арсений и вклю-
чился в революционную деятельность. Через более чем 100 лет праправнук 
Степана Антон Парамонов (1982 г.р.) продолжил дело дальних предков – он 
работает на электровозоремонтном заводе. 

Деятельность предка по линии моего мужа, отца моей свекрови Гуцал 
Ивана Родионовича (1891-1959) тоже тесно связано с депо Новосибирска. Пе-
ред войной Иван устроился работать на железную дорогу плотником. В Оте-
чественную войну 1941-1945 он ремонтировал вагоны, которые пригоняли с 
фронта в Омск, Новосибирск, Томск. Ездил в командировки в эти города.  

 
Железнодорожная церковь 

29 ноября 1898 года близ железнодорожной станции Обь состоялось 
освящение церкви во имя Святого пророка Даниила. Она принадлежала к 
особому благочинию железнодорожных церквей. В 1911 году количество 
прихожан церкви составляло 6402 человека. Среди них были и наши предки 
– семья Балаба. Евдокия, наша прабабушка, была фанатично верующей, хо-
дила регулярно в церковь, в семье справлялись все религиозные праздники. В 
праздничные дни стряпала, носила корзину булочек и пирожков в богадель-
ню и тюрьму. Все значимые события семьи регистрировались в этой церкви. 
В Новосибирском архиве мы нашли метрические записи о венчании в Проро-
ко-Данииловской церкви Агафьи Балаба в 1904 году и рождении у Корнилье-
вой (Балаба) Марии в 1905 году дочери Анны. Мария и Агафья – дочери Иг-
натия и Евдокии. 

Железнодорожный вокзал 
Площадь имени Гарина-Михайловского – ворота города. Основной ее 

достопримечательностью является здание одного из крупнейших в стране 
вокзалов. Оба эти объекта тоже связаны с историей нашей семьи. 

В результате несчастного случая Игнатию поездом отрезало ногу, он 
стал ходить на деревяшке. Как инвалиду, ему дали бесплатный билет на пра-
во торговли на привокзальном базаре. В тех торговых рядах можно было тор-
говать тем, что сам производишь: хлебом, булочками, пирогами, жареными 
гусями, холодцом, отварным мясом, печенью, а летом – квасом. Этим и жи-
ли. Наша бабушка Евдокия Балаба (1898-1991) с 9 лет пошла в железнодо-
рожную школу, доучилась до 4 класса, а потом в семье решили, что этого об-
разования девочке вполне достаточно. Дуся стала помогать матери по дому: 
варили квас, торговали. 

 Арсений Балаба с 10. 1922 по 11. 1924 – квартальный староста квар-
тального комитета при вокзальной милиции Новониколаевска. 
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На станции Новосибирск I Пассажирский (позже Новосибирск-
Главный) многие годы проработала и мамина сестра Шипулина Маргарита 
Александровна (1922-2005). В конце 40-х годов после окончания железнодо-
рожного ВУЗа контролером-нормировщиком и инженером-консультантом, в 
1965-1968 инженером станции, а в 1971 она была избрана председателем 
месткома станции, занимала этот пост по 1977 год. В июне 1973 она избира-
лась депутатом Железнодорожного районного Совета депутатов. Маргарита 
Александровна неоднократно награждалась грамотами, памятными знаками, 
медалью за доблестный труд к 100-летию В. И. Ленина. 

 
Железнодорожное училище 

Недалеко от вокзала на улице Владимировской 10 находится памятник 
истории – здание трехклассного училища для детей железнодорожников, по-
строенное в 1900 году. В течение нескольких лет эта школа была самой 
большой в Новониколаевске. Из автобиографии, найденной в учетно-
партийных документах в РГАСПИ, мы узнаем, что Арсений Балаба окончил 
это училище в 1908 году. 

Шипулина М. А. в 1949 работает завучем, а в 1951 – начальником 
техшколы станции Кривощеково Томской железной дороги. В 1950 она – 
старший инспектор по подготовке кадров отдела учебных заведений Управ-
ления дороги. В июне этого года награждается Новосибирским Советом 
Научного Инженерно-Технического Общества Шипулина М. А. – член прав-
ления Дор НИТО за организацию новых секций общества при учебных заве-
дениях. 

 
Железнодорожная школа 

Мой отец Серебряков Борис Павлович (1922-2001) в старших классах 
учился в 30-й железнодорожной школе. Она была построена в 1937 году, 
имела тогда адрес Омская, 91. По улице 1905 года тогда ещё стояли жилые 
дома, когда их снесли, адрес стал – 1905 года 12. В 1964 году школа стала 
137-й. 

В семейном архиве сохранилась фотография, сделанная на следующий 
день после выпускного 24 июня 1940 года. Это был первый выпуск школы. 
Из воспоминаний отца мы узнали обо всех учителях и одноклассниках на 
снимке. В этом классе училась также сестра нашей мамы Шипулина Марга-
рита и ее будущий муж Коржиков Владимир. 

Многие выпускники этого класса и преподаватели погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. Штоколов Федор Иосипович, преподаватель 
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немецкого языка, во время войны был переводчиком при штабе дивизии, 
Дудкевич Николай Маркович (1910-1942), преподаватель математики, класс-
ный руководитель. Навечно остались 20-летними Игорь Кабанов (1922-1942), 
Геннадий Домрачев (1921-1941) и Геннадий Лепихин (1923-1943). А те, кто 
вернулся с войны, долгие годы продолжали дружить. Мой отец и дядя Кор-
жиков Владимир Иванович (1923-2000) – участники войны, были на встрече 
одноклассников в любимой школе 50 лет спустя после выпуска. Их портре-
ты, а также портреты их погибших одноклассников мы носим во время акции 
«Бессмертный полк» уже много лет. Также сведения о них и фотографии бы-
ли размещены на уличной выставке Музея Новосибирска, организованной ко 
Дню Победы в мае 2013 года. 

 
Железнодорожный состав 

Профессии, связанные с подвижным составом, также присутствуют в 
нашей родословной. У Степана Балаба был сын Николай. Его жена Балаба 
Анна Кузьминична (1905-1989) с 1936 по 1940 работала на станции Новоси-
бирск Пассажирский весовщиком, а затем 16 лет – багажным раздатчиком. 
Все время была в разъездах, иногда ее не было дома по полгода. Отмечена 
благодарностями «за хорошее применение лунинских методов, за отличную 
и безупречную работу, культурное обслуживание пассажиров». 

Ее дочь Федосеенко (Балаба) Вера Николаевна (1929-2016) работала 
оператором службы движения станции Новосибирск-Главный 28 лет, имеет 
за эти годы 52 награды и поощрения, среди которых общесоюзный знак 
«Ударник 11-й пятилетки» и медаль за доблестный труд к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Муж Веры – Федосеенко Георгий Никифорович 
(1929-1997) прошел путь от кочегара до машиниста паровоза, потом теплово-
за и электровоза. Также неоднократно награжден.  

Муж внучки Степана Балаба Елизаветы Богданов Михаил Владимиро-
вич (1912-1963) был проводником, позднее начальником поезда в Новоси-
бирске. 

 
Железнодорожные защитные лесонасаждения 

Так называются лесополосы, высаживаемые вдоль железнодорожных 
линий. Они выполняют функции инженерных сооружений, ограждая желез-
нодорожное полотно и другие элементы инфраструктуры от снежных, пыль-
ных и песчаных заносов, закрепляют оползни и осыпающиеся откосы. На 
этом важном участке работал брат моей свекрови Гуцал Анатолий Иванович 
(1930-2017). Сто километров Западно-Сибирской магистрали от станции Зве-
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робойка на границе Кемеровской области до станции Льниха обеспечил 
надежной защитой мастер участка А. И. Гуцал. Ровно сорок лет на одном ме-
сте нес он эту трудную службу. Ежедневно вставал в пять часов утра, чтобы 
поехать на работу на первой электричке, и возвращался только в восемь ве-
чера, считал это нормой, и никогда такой график работы его не угнетал. Доб-
росовестный труд Анатолия Ивановича отмечен многочисленными грамота-
ми, юбилейными медалями и значками. Все это бережно хранится в семей-
ном архиве Гуцал.  

 
Железнодорожный буфет 

Старшая сестра Анатолия Мария Ивановна Адаменко (Гуцал) (1920-
2014) всю войну проработала на вокзале в Тогучине НСО, сначала офици-
анткой в дорожном буфете, а потом дежурной по вокзалу. Когда в Тогучине 
стали строить новый вокзал, она перешла в трест железнодорожных столо-
вых на станции Инская, куда и переехала жить. Работала буфетчицей, потом 
администратором столовой депо станции. Свою работу очень любила, всегда 
быстро и красиво накрывала столы, с клиентами разговаривала приветливо: 
«В Инской поезда стояли по 30 минут, там паровозную бригаду меняли. 
Накрывала стол на 20 человек, быстро обслуживала, кому поесть, кому вы-
пить и закусить. Зойка, напарница, не умела так накрывать, и скандальная 
была. У нее пассажиры то расстроятся, то убегут, не рассчитаются. А я все-
гда план выполняла. У нее просят жалобную книгу, она не дает. А у меня 
просят – пожалуйста! А потом открою, а там они на меня не жалобу написа-
ли, а наоборот, благодарность. Не надо ругаться с людьми, терпение нужно 
иметь!» Имеет много грамот, медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» и к 100-летию В. И. Ленина. Сестры Марии Лазуткина (Гу-
цал) Анна Ивановна (1922-1998) и Петренко (Гуцал) Анастасия Ивановна 
(1925-1984) также работали буфетчицами в дорожном буфете. 

 
Железнодорожная больница 

Дочь Шипулиной М. А. и Коржикова В. И. Татьяна Владимировн Жиб-
кова (1946-2021) много лет проработала в Новосибирской железнодорожной 
больнице, была заведующей патанатомическим отделением. Врач высшей 
категории. Награждена грамотами, памятным знаком «За труд на благо горо-
да» к его 125-летию. 

Подводя итоги, мы видим, что 16 человек из разных родов нашей семьи 
с 1897 по настоящее время освоили 27 специальностей и должностей, связан-
ных с обслуживанием Западно-Сибирской железной дороги. Так сквозь исто-
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рию родов проходит железнодорожная линия судеб многих людей. И на ка-
ком бы посту они не находились, все они выполняли свои обязанности доб-
росовестно, получая заслуженные награды за «организацию графиковой ра-
боты, культурное обслуживание пассажиров, достигнутые высокие произ-
водственные показатели в социалистическом соревновании, высокие показа-
тели в работе, долголетнюю безупречную работу, доблестный труд на благо 
города».  

«Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам». Где могут 
встретиться все эти люди, которых уже нет в живых? На страницах наших 
родословных книг, которые обязательно будут написаны и опубликованы. 

 
 

Шубин А.Л.  
 

РОДОВЕДЕНИЕ, ЭТНОГРАФИЯ И ТОПОНИМИКА  
НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО РОДА ГУТОВЫХ–ШУБИНЫХ 

 
В основу данной работы легли материалы, подготовленные мной в пе-

риод 2014–2020 гг. совместно с руководителем Древлеправославного Иркут-
ско-Амурского архива (далее – ДИА) Русской Православной Старообрядче-
ской Церкви (далее – РПСЦ) [7].  

Анализ разработанности темы по родоведению, топонимики, истории и 
этнографии старообрядцев Тогучинского р-на Новосибирской обл., прове-
денный 5 лет назад, показал практически 100% отсутствие данных в научных 
публикациях и сети Интернет. В Тогучинском районе нет государственного 
музея, архивные данные скудны, исследовательской деятельностью занима-
ется на любительском уровне лишь несколько учителей школ, в некоторых 
школах имеются школьные музеи, в которых информации на вышеуказан-
ную тему практически не имеется.  

Я начал заниматься исследовательской деятельностью довольно поздно 
– в 60 лет от роду, начал писать воспоминания о своих родственниках – каза-
ках-старообрядцах Западной Сибири. Мной в период 2005–2015 гг. было 
написано несколько работ в эпистолярном жанре, часть из которых были из-
даны в различной малотиражной прессе, часть заинтересовала работников 
ДИА [10]. В 2014 г., при поддержке руководителя ДИА, сделал первую по-
пытку участия в международной научно-практической конференции с докла-
дом по вопросу восстановления истории своих предков – рода Гутовых и 
Шубиных [7]. Эти материалы оказались интересны исследователям. Письма, 
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воспоминания и материалы занимают определенное место в фондах ДИА и 
продолжают пополняться и развиваться, что вносит определенный вклад в 
развитие науки Сибири и на Дальнем Востоке [2]. 

Более того, исследование неожиданно внесло вклад в томонимику За-
падной Сибири, выявило ранее неизвестные науке факты появления на карте 
Сибири названий деревень. В данных, известных исследователям, имеется 
информация только о с. Гутово, а о двух других селах, связанных с родом, 
информации не имеется [8]. С фамилией Гутовых в Новосибирской области 
связано название как минимум трех населенных пунктов. Специалистам из-
вестно, что Гутовы в данной местности были представлены несколькими 
независящими друг от друга родами – однофамильцами. Для потомков этих 
родов весьма небезразлично какому из географических названий обязаны 
своим появлением. Нашему роду доподлинно известно, что по фамилии Гу-
товых, и именно наших прямых предков в Тогучинском районе Новосибир-
ской области, названо три села: Гутово, Старо-Гутово и Степно-Гутово [9].  

Начиная работу над родословием своих родственников, я вынужденно 
опирался на воспоминания своего деда по материнской линии Гутова Елифе-
рия Семеновича (1880–1978 гг.), т.к. он являлся основным информантом в 
данном вопросе. Беседы с дедом носили фрагментарный характер. Дед Ели-
ферий прожил без малого 100 лет. Кроме знаний о своей семье, он являлся 
знатоком и хранителем семейных и церковных традиций. Как многие люди, 
пережившие потрясения первой половины ХХ в., он был немногословным, 
шел на разговоры неохотно. На беседы об истории рода, о семье, о наших 
предках вызывал его я, когда уже сам был достаточно взрослым.  

 
Коротко о роде Гутовых 

Мой предок по материнской линии Яков Гутов на берегах реки Ини 
(притока р. Оби) в конце XVII – начале XVIII вв. основал первое поселение – 
село Гутово (существует по сей день). Ранее оно относилось к Легостаевской 
волости Барнаульского уезда Томской губернии, ныне – это Тогучинской 
район Новосибирской области. Отсюда пошел наш род в Сибири [9].  

Фамилия Гутовых в этих местах довольно распространенная. Являются 
ли Гутовы однофамильцами или происходят все от одного предка, сейчас 
установить не представляется возможным.  

Сам Яков Гутов был томским казаком. Как и по какой причине он ока-
зался в устье р. Иня неизвестно. Неизвестно ничего и об истории рода до мо-
его прадеда Семена Гутова, который во второй половине XIX в. проживал в 
д. Желтоногино Легостаевской волости Барнаульского уезда.  
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Семен Гутов имел дом и мастерскую по изготовлению валенок. В доме 
прадеда родилась моя мать и я с братьями и сестрами. Семья у него была 
большая: мой дед Гутов Елиферий Семенович (март 1880 – февраль 1978 гг.), 
Власий, Петр, Павел, Федор (ум. 1934 г.), Артемий, Евлампия (1884 г.р.), 
Марфа, Соломея, Ульяна и Фотинья. Всего 6 сыновей и 5 дочерей. 

О родных сестрах моего деда практически ничего не известно. Извест-
но о Евлампии, что она с мужем была раскулачена и сослана в Иркутскую 
область. В брежневские времена они были реабилитированы, им разрешили 
вернуться на родину, но к тому времени их деревни уже не существовало. 
Они поселились в районном центре – п. Маслянино (бывшее Легостаево) Но-
восибирской области. 

О братьях деда известно немногим больше. Во время Гражданской 
войны младший брат Федор служил в красных партизанах в отряде красного 
командира Громова, воевавшего в здешних краях. Остальные – на стороне 
Временного правительства адмирала Колчака. Из-за Федора по ошибке пред-
ставителями Белой армии едва не был расстрелян Елиферий. Разобрались… 
Куда подевались братья после разгрома армии Колчака точно неизвестно. 
Говорили, что они с остатками Белой армии ушли в Манчжурию. Сам Ели-
ферий сдался Советской власти и был помилован, т.к. на нем не было боль-
ших преступлений. 

Был и обратный случай в Советские времена. К деду приехал корре-
спондент газеты, желая взять интервью о событиях партизанского времени. 
Корреспонденту ошибочно сказали, что Елиферий служил в красных парти-
занах (перепутали с Федором). Елиферий сказал ему, что если он напечатает, 
что тот от него услышит, то его в тот же день попрут из партии, что с этим 
вопросом следовало бы обратиться к Федору, но он умер в 1934 г. 

В семье вспоминался только Власий – второй по старшинству брат в 
семье. Дед говорил: «Если бы сдался вместе со мной властям, то до сих пор 
жил бы». Но есть предположение, что Власий скрывался до какого-то време-
ни в России, вероятно и в близлежащих местах, так как дед на всех фотогра-
фиях, где имелось изображение Власия, вырезал его лицо. 

 
Коротко о роде Шубиных 

Материалов о Шубиных имеется мало. Самая «древняя» информация 
по отцовской линии: бабушка Шубина Авдотья Сидоровна (18??–1956 гг.), 
уроженка д. Желтоногино Легостаевской волости Барнаульского уезда (ныне 
Тогучинский район Новосибирской области), мой отец Шубин Лев Владими-
рович (1924–1978 гг.), уроженец д. Желтоногино, участник ВОВ, моя мать 
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Шубина (в девичестве Гутова) Анна Елиферьевна (1922–2007 гг.), также 
уроженка д. Желтоногино, мои братья и сестры: Шубин Владимир Леонтье-
вич (1948–2005 гг.), Литюшкина (в девичестве Шубина) Надежда Львовна 
(1950–1995 гг.), Шубин Александр Львович (1960–2008 гг.) и сестра по мате-
ри Кузнецова (в девичестве Гутова) Галина Сергеевна (1940–1973 гг.), все 
уроженцы д. Желтоногино Тогучинского района Новосибирской области.  

При заполнении Свидетельств о рождении была допущена ошибка: 
вместо отчества «Львович» у старшего брата и у меня написали «Леонтье-
вич». Такая же ошибка и у ныне живущей в Ташкенте сестры. Мы фактиче-
ски Львовичи, а по документам – Леонтьевичи.  

 
Культура и традиции 

Сибирский род казаков-старообрядцев Гутовых, породнившихся в се-
редине ХХ в. с родом Шубиных представляет значительный исследователь-
ский интерес для историков, родоведов, этнографов, генеалогов. Наш род бо-
гат особенностями говора, особенным укладом жизни, кулинарными тради-
циями.  

Деревня Желтоногино (ныне не существует, жители разъехались в пе-
риод 1968–1970 гг.) делилась пополам. Границей были – магазин и рядом 
расположенный клуб. Одна половина деревни были «заводские» – староверы, 
другая половина – «колхозники». Наша (заводская) половина работала на 
маслозаводе, и за свой труд получала деньги (моя мама работала продавцом в 
магазине). А другая половина (колхозники) сеяла и убирала хлеб, занималась 
скотоводством, и за свою работу получала трудодни, за которые им выдава-
лась часть от собранного колхозом урожая. Староверами были только «за-
водские», то есть те, кто работал на маслозаводе. Они жили значительно за-
житочней, чем иноверцы. У всех был крупнорогатый скот и птица, свои ого-
роды (от 15 до 30 соток), кое у кого были личные лошади. Жить приходилось 
своим хозяйством. Деньги, что получали на маслозаводе, уходили на приоб-
ретение одежды, инструмента: сельскохозяйственного и для домашних нужд. 
Все селяне (наша семья в том числе) собирали грибы и ягоды, ловили рыбу.  

Здесь же, на нашей половине деревни, жил дедушка Исаак – уставщик 
деревни. Он вел богослужение в старообрядческом молельном доме. Его 
дочь Александра Исааковна была учительницей начальных классов в нашей 
же деревне. 

Хорошо помню эпизоды сборов моего деда на вечернюю молитву. К 
вечеру он давал мне задание: «Как увидишь первую бабушку, идущую в мо-
лельню, дай мне знак». Я исполнял его требование, и что бы дедушка ни де-
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лал – бросал всё, как только я ему говорил, что бабушки пошли. Одевал па-
радный картуз, праздничную свитку (костюм или пиджак), брал посох-бадог 
и чинно следовал в молельную. 

У деда было много икон и книг, окованных медью на застежках, скла-
день в четыре ряда и большой медный крест с эмалью. После смерти деда 
иконы и книги были розданы в частную собственность единоверцам, кто был 
на похоронах деда. В семье остался только большой крест с распятием Христа.  

Дед катал валенки, занимался пчеловодством. Его в деревне называли 
единоличником. Впоследствии его заставили власти продать лошадь. Он 
имел пасеку, на ней управлялся вдвоем со сродником Василием Стафеевичем 
Шарониным – двоюродным братом моей мамы. Он проживал в Новосибир-
ске, а на лето приезжал к нам в деревню. 

Староверы жили дружно. Если нужно кому-то дом построить, делали 
сообща. Это мероприятие называли «пОмочь». Было много одиноких бабу-
шек и женщин, мужчины которых не вернулись с войны, таким помогали 
всегда, и нам, ребятам, было в радость ходить на «пОмочь» [11]. 

Мамин двоюродный брат Гутов Анатолий Федорович был участником 
ВОВ, танкистом. Дошел до Берлина, и до 1947 г. танковая бригада, где он 
служил, стояла в Берлине [3]. У Анатолия в д. Желтоногино проживала тетка 
(имя неизвестно), ее все староверы звали тётка Панихидиха (вероятно, к ней 
часто обращались с просьбами молиться заупокойные службы – панихиды). 
Это одна из моих многочисленных двоюродных и троюродных бабушек. Она 
отличалась кротостью, набожностью, никогда не повышала голос, имела 
много икон, богослужебных книг. Мы с братом Виктором часто к ней ходили 
на «пОмочь» – помогали, приносили с речки воды, пилили дрова. Она нас 
угощала вареньем. У нее было много старинных предметов: и прялка, и ста-
рые жернова, на которых в середине ХХ века всё ещё мололась мука, самовар 
и еще много всего… Глиняные горшки всегда сушились на кольях ограды.  

У моего деда тоже было много артефактов. Однажды на его чердаке мы 
с братом нашли рулон денег времен Екатерины Второй – «катеньки», как их 
уважительно называл дедушка. Там же нашли мешочек медных монет и со-
всем немного серебряных. Запомнилась мне монета – ½ копейки. Впослед-
ствии мы эти деньги отдали в школьный музей. И еще нашли обрез от трех-
линейки в рабочем состоянии без патронов. Дед обрез называл «отрезом». 
Впоследствии участковый забрал «отрез», вынул из него затвор, а сам обрез 
отдал нам. Мы с ним играли в войну. 

Сильно чтились трапезные традиции: если ты сел за стол, не перекре-
стив лба, быть тебе битым ложкой по лбу, конечно, чисто символически. К 
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еде приступали только после прочтения молитвы и брались за ложки после 
того, как это сделает дед. И холодец, и кисель с фруктами не пили, а хлебали 
ложками. Еда по церковному уставу: если пост – ничего мясного, а если 
праздник – всех блюд не перечесть. Холодец, всевозможные соленья [11]. 

Когда я озадачился вопросами исследования своего генеалогического 
древа, связь с родственниками у меня была утеряна, казалось, безнадежно. 
Однако должен признать, что за последнее время были обнаружены живые 
родственники – мой внучатый племянник Юрий Филлипович, праправнук 
моей бабушки, урожденной Гутовой Евлампии Семеновны (1884 г.р.) [9]. В 
своих сообщениях в социальной сети «ВКонтакте» Юрий Филлипович пи-
шет, что фамилия Гутовых имеет финно-угорское происхождение (Гуты – 
мухи, Гутовы с финно-угорского – «Мухины») и что Гутовы – выходцы с 
Пермского края. Мол, в 14–15 вв. территория Вятско-Пермского края вошла 
в состав Московского государства. Тогда и стали местным давать русифици-
рованные фамилии [4]. Однако версия о происхождении Гутовых от коми-
пермяков расходится с рассказами моего деда Гутова Елиферия Семеновича, 
который утверждал, что знаменитый наш предок Яков Гутов был томским 
казаком [9].  

Освоение сибирских земель и, в частности, заселение казаками местно-
сти, в границах которой располагается современный г. Томск и его окрестно-
сти, относится к первой половине XVII века. В этот период времени «заказа-
чивания» (верстания в казачье сословие) инородцев, как то угро-финнов, не 
производилось. Это явление возникло в начале XVIII в. после соответствую-
щих указов царя Петра Первого. Наш же род относится к этническим каза-
кам, известным до появления казачьего сословия. Потому я с полной уверен-
ностью могу сказать, что фамилия Гутовых не имеет никакого отношения к 
уральским финно-угорцам, но имеет более древние донские корни. История 
происхождения фамилии Гутовых на сегодняшний день для меня остается 
нерешенным вопросом. 

Совершенной неожиданностью для меня стала находка воспоминаний 
своего дяди Гутова Анатолия Федоровича [8]. Документ, выставленный в 
2016 г. в сеть Интернет Музеем г. Новосибирска, говорит, что Гутов А.Ф. – 
участник и инвалид Великой Отечественной войны, ветеран труда, ветеран 
атомной промышленности и энергетики, старший лейтенант танковых войск 
в отставке. Родился 19 марта 1922 г. в деревне Желтоногино Тогучинского р-
на Новосибирской обл. в бедной крестьянской семье. Его краткие воспоми-
нания (5 листов машинописного текста – 2335 слов, 12868 знаков) содержат 
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ряд важных для истории и этнографии данных, дают пищу для размышления 
и анализа [3]… 

Родоведение, вопросы восстановления и сохранения своей родословной 
и истории своего рода для православного христианина носит, помимо духов-
ного начала, утилитарно-практический характер. К ним относится вопрос 
поминовения усопших своего генеалогического древа [5, С. 41]. Мне хочется 
поминать родственников поименно в своих молитвах и хочется, чтобы помя-
нули они в своих молитвах меня. 

Топонимика, этнография, краеведение и другие смежные науки во мно-
гом связаны с родоведением. И, как мы видим на данном примере, топони-
мика и этнография Сибири будет не полной и не до конца понятной без ма-
териалов, появившихся при изучении родословия рода Гутовых–Шубиных.  
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