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"У каждой семьи есть своя "живая душа", 

в которой есть и цветущий райский сад, 

и родники "живой" воды, и могучие дерева, 

 уходящие ветвями высоко в небо, 

а корнями - глубоко в землю. 

Добрые традиции подобны этим родникам 

 укрепляют, животворят семью". 

(Л. Н. Толстой) 

 

      

        В 2022-2023 учебном году фестиваль был посвящён 130-летию города 

Новосибирска и 80-летию Дворца «Юниор». В рамках фестиваля были 

реализованы различные форматы семейных встреч, которые показали 

взаимодействие между семейными династиями в виде обмена опытом, 

возможностями, семейными ценностями и традициями. 

       31 января 2023 года состоялась первая встреча участников фестиваля, на 

которой свои династии представили 26 семей. Ребята рассказывали о ярких 

моментах из трудовой и профессиональной биографии своих предков, 

готовили творческие номера, презентации, видеоролики. Участники 

номинации «Моё генеалогическое древо» подготовили для выставки 

рукотворные работы своих родословных, представили гербы и эмблемы.  

       10 и 17 февраля 2023 года встречи проходили в формате мастер-класса. 

Модераторам выступила Вершинина Алёна, студентка 2 курса НГТУ, 

участник прошлого сезона фестиваля «Династии Новосибирска». На мастер-

классе была презентована работа на интернет-сайте «Tilda Publishing», 

платформе-конструкторе по разработке собственного сайта родословной. 

       3 марта 2023 года в рамках фестиваля состоялась третья встреча, 

посвящённая обсуждению особенностей изучения родословной как великого 

жизненного капитала каждого человека. Модератором встречи выступил 

Константин Голодяев, известный историк-краевед, автор книг, 



многочисленных статей и брошюр по истории города Новосибирска. 

Константин дал много профессиональных советов участникам, которые 

помогут ребятам-школьникам ещё глубже погрузиться в изучение 

собственных династий. 

       31 марта 2023 года фестиваль завершился чествованием всех 

участников. Событие было организовано в виде концерта, украшением 

которого стали выступления творческих коллективов Дворца «Юниор» и 

передвижная выставка работ участников. 

       Благодарственными письмами департамента образования мэрии города 

Новосибирска и памятными подарками были награждены Лауреаты в пяти 

номинациях.  

        Номинация «Трудовая династия»: Сиротин Егор, ученик 11 класса 

школы № 77; Финк Илона, ученица 9 класса школы № 50. 

       Номинация «Профессиональная династия»: Кондратова Ульяна, 

ученица 6 класса школы № 54; Лактионова Ксения, ученица 2 класса ЦО № 

82 «Развитие»; Шапкина Полина, ученица 4 класса и Шапкин Егор, ученик 

8 класса Экономического лицея; Улищенко Георгий, ученик 2 класса школы 

№ 50; Венедиктова Дарья, воспитанница ДТД УМ «Юниор». 

       Номинация «Личность в истории города Новосибирска»: Букарева 

Нелли, ученица 4 класса школы № 15; Кручинина Анна, ученица 8 класса 

гимназии № 14 «Университетская»; Подбельская Екатерина, ученица 5 

класса школы № 24; Панин Александр, ученик 4 класса школа № 47. 

       Номинация «Традиции династии»: Саидувалатова Полина, ученица 8 

класса школы № 40. 

       Номинация «Фамильные ценности династии»: Фауст Савелий, ученик 2 

класса школы № 220; Галузина Алина, ученица 11 класса школы № 40; 

Пахневский Гордей, ученик 9 класса Лицея № 136. 

       Номинация «Моё генеалогическое древо»: Фауст Ксения, ученица  7 

класса гимназии № 11 «Гармония»; Меркаленко Алексей, ученик 5 класса 

лицея № 136; Гончар Софья, ученица 4 класса  школы № 15; Давыдова 

Алёна, ученица 9 класса лицей № 136; Жадан Елизавета, ученица 4 класса 

школы № 15;  Катина Дарья, ученица 4 класса школы № 15, Коломиец 

Арина, ученица 4 класса школы № 15; Курочкина Дарья, ученица 3 класса 

гимназии № 11 «Гармония», Соколов Артём, ученик 9 класса  ЦО № 165 им. 

В.А. Бердышева; Стариков Артём, ученик 6 класса гимназии № 14 

«Университетская»; Шпырко Варвара, ученица 7 класса школы № 40. 

      Организаторы Дворца «Юниор» выражают признательность всем 

участникам фестиваля, членам экспертного совета, модераторам встреч и 

педагогическим работникам образовательных организаций города 

Новосибирска. До новых встреч! 

 

 

 

Цурганова Екатерина Ивановна, методист ДТД УМ «Юниор», 

куратор городского фестиваля «Династии Новосибирска» 

 

 



 
 

 
 
 
 

"У каждой семьи есть своя "живая душа", 

в которой есть и цветущий райский сад, 

и родники "живой" воды, и могучие дерева, 

 уходящие ветвями высоко в небо, 

а корнями - глубоко в землю. 

Добрые традиции подобны этим родникам 

 укрепляют, животворят семью". 

 (Л. Н. Толстой)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сиротин Егор, 

11 класс, МБОУ СОШ № 77 

 

 
 

 



 

 
Нужно ли в наши дни прославлять трудовые фамилии? У меня сомнений 

нет: обязательно нужно. Знать профессиональную историю своей семьи - 

очень важно. Но все же самое приятное – это чувство гордости за свою 

семью, которая внесла вклад в промышленное развитие родного города 

Новосибирска. 

Я хочу вам рассказать о трудовой династии Казимировых – Сиротиных, 

суммарный стаж работы которой на Новосибирском авиаремонтном заводе 

составляет 101 год. Это три поколения моей семьи – прадедушка Казимиров 

Константин Евсеевич, его дочь, т.е. моя бабушка, Сиротина Галина 

Константиновна и моя мама Сиротина Татьяна Владимировна. 

Новосибирский авиаремонтный завод (в настоящее время ОАО «НАРЗ») 

– это единственный завод в России, производящий капитальный ремонт и 

техническое обслуживание всех типов вертолетов ОКБ имени Миля. 

Качество ремонта высоко ценится во всем мире: и в Латвии, и в Узбекистане, 

и в Чехии, и в Колумбии. Также в последние годы НАРЗ занимается 

модернизацией вертолетов, переоборудуя их в различные варианты 

специального назначения – патрульный, поисково-спасательный, пожарный, 

санитарный, класса «люкс». 

Я с детства по рассказам родных знаю многое о заводе, о том, как 

создавалось предприятие, с чего все начиналось. Хочу рассказать и вам о 

добросовестном многолетнем труде моей семьи. 

Родоначальником династии является мой прадедушка Казимиров 

Константин Евсеевич. По окончании Великой Отечественной войны в 1946 

году он начал работать в Аэропорту ГВФ города Новосибирска на должности 

дежурного смены, а затем был назначен начальником отдела перевозок. 

Далее был мастером цеха по ремонту АН-2. В 1955 году назначен инженером 

материально- технического снабжения. В 1962 году авиаремонтная база № 

401 была переименована в авиаремонтный завод № 401 ГА, на котором 

Константин Евсеевич получил должность начальника ОМТС и проработал 

вплоть до 1987 года. В 1987 году вышел на пенсию, имея за плечами 41-

летний стаж на заводе.  

Годы работы прадеда совпали со стремительным развитием 

авиационной промышленности. В это время страна разрабатывала и 

выпускала в эксплуатацию много видов авиатехники, началась массовая и 

интенсивная эксплуатация в гражданской авиации вертолетов МИ-8, МИ-6, 

МИ-10, МИ-26. Завод осваивал ремонт этой авиатехники. Для организации 

качественного ремонта вертолетной техники необходимы были тысячи 

деталей и агрегатов, которые в виде запасных частей завод получал от более 

чем сотни поставщиков. Но должность начальника ОМТС – это не только 

своевременное обеспечение запасными частями, но и организация работы 

большого складского хозяйства, участка консервации и упаковки агрегатов, 

участка погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому вся ответственность за 

каждодневный бесперебойный ход производства ложилась на плечи 

Константина Евсеевича. 

За успешное выполнение производственных задач Константин Евсеевич 

был отмечен многими грамотами, благодарностями и знаками отличия: 



- нагрудный знак «Отличник Аэрофлота» (приказом министра гражданской 

авиации СССР, 1966 год); 

- орден Трудового Красного знамени за выполнение 9-ой пятилетки (указом 

Президиума верховного Совета СССР, 1976 год); 

- медаль «Ветеран труда» (решением исполкома Совета народных депутатов 

Новосибирской области, 1983 год).  

Четыре с половиной десятилетия проработала на Авиаремонтном заводе 

и моя бабашка Сиротина Галина Константиновна, а точнее с 1976 года, сразу 

после окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного 

транспорта, до 2021 года. С первых дней трудовая деятельность началась по 

специальности - «инженер-экономист». В 1987 году была назначена 

заместителем начальника планово-экономического отдела, а с 1993 года 

занимала должность начальника этого отдела.  

Еще учась в НИИЖТе, бабушка мечтала работать экономистом именно 

на этом предприятии, потому что много интересного о вертолетном заводе 

знала с самого детства от своего отца Константина Евсеевича. 

Профессия бабушки очень важна в производственном процессе. С 

экономистами связано всё: цены, договоры, планирование, бюджет 

предприятия, экономический и финансовый анализ и цифры, цифры, 

цифры…Это и есть работа планово-экономического отдела, который Галина 

Константиновна возглавляла 28 лет.     

В 1976 году, когда бабушка только пришла на завод, счетной техникой 

были канцелярские деревянные счеты и арифмометры.  И в те годы она даже 

представить не могла, чем ей придется заниматься через 20 лет. За это время 

на заводе произошло много изменений: реформа экономической политики в 

годы перестройки, приватизация и акционирование предприятия, с 

появлением компьютерных сетей – участие в разработке и внедрении 

программ планирования технико-экономических показателей и отчетности 

по ним, ценообразования, оперативного анализа финансового плана. Все это 

требовало совершенно нового подхода в работе, много знаний, сил, энергии.   

Следующим представителем нашей семейной династии является 

Сиротина Татьяна Владимировна, моя мама. На Новосибирском 

авиаремонтном заводе она работает уже 15 лет, с 2007 года. Начиналась 

мамина трудовая деятельность с должности ведущего менеджера по подбору 

персонала, организации обучения и стажировки сотрудников завода в отделе 

управления персоналом.  

12.08.2009 г. приказом генерального директора на предприятии был 

создан Авиационный учебный центр АО «НАРЗ». Приоритетные 

направления деятельности центра – переподготовка, постоянное 

поддержание профессионального уровня, повышение квалификации 

инженерно-технического персонала по техническому обслуживанию и 

специалистов, осуществляющих ремонт вертолетов марки «Ми» военного и 

гражданского назначения. Моя мама Татьяна Владимировна принимала 

непосредственное участие в создании АУЦ от реконструкции до получения 

разрешительных документов. В 2014 г. назначена на должность заместителя 

начальника АУЦ. Ее основная работа – это учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса подготовки специалистов авиационного и 

ремонтного персонала для нужд эксплуатации вертолетной техники как в РФ, 



так и за рубежом. Под ее руководством разработаны и утверждены в 

установленном порядке более 120 учебных программ, переведенных на 

арабский, английский, испанский и другие языки, также успешно внедрена и 

функционирует система дистанционного обучения. 

Биография моей семьи – это история авиаремонтного завода, начиная с 

момента его создания и до сегодняшних дней. Труд моей семьи – это опора 

предприятия, это опыт и мастерство, переданное молодым специалистам. 

Моя семья – это моя гордость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финк Илона, 

9 класс, МБОУ СОШ № 50 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

«Представьте образ дерева, где человек - одна его 

веточка. Она тянется к свету, к солнцу, получает эту 

энергию, преобразует  её в себе и передаёт роду. А по 

стволу идёт встречный поток жизни от корней 

рода…..». 

«Духовность есть глубочайшая человечность, а 

такое состояние возможно только в соединении с 

 родом своим!»

                                                               А.  Некрасов

 

 

 

 

 

 

 

 



Кондратова Ульяна, 

6 класс, МБОУ СОШ № 54 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

Лактионова Ксения, 

2 класс, МАОУ ЦО «Развитие» 

 



 

Меня зовут Лактионова Ксения Александровна (2014 г.р.), я ученица 2 

класса «Б» МАОУ ЦО 82 «Развитие» и мне хотелось бы рассказать о своей 

семье. Когда я родилась моей ПРАбабушке Бубновой Анне Павловне (1929 

г.р.) было 85 лет, но такая разница в возрасте никогда не мешала нам весело 

проводить время. В моих воспоминаниях бабушка очень добрая, умная, 

отзывчивая и заботливая - именно такая, какой должна быть настоящая 

бабушка или настоящий учитель. Совсем недавно я нашла открытку, 

которую бабуле подарили коллеги, в день, когда ей исполнилось 55 лет. Из 

нее я узнала, что она всю жизнь работала учителем. «В 1955 году она 

закончила Куйбышевский учительский институт, а в 1964 Новосибирский 

Государственный Педагогический Институт (историкофилологический 

факультет). Много лет работа в системе народного образования учителем, а с 

1965 года в системе профтехобразования». Она награждалась медалью в 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и медалью «Ветеран труда». 

«Бывшая воспитанница Искитимского детского дома, испытавшая в полном 

объеме трудности военных и первых послевоенных лет, Анна Павловна с 

особой заботливостью, по-матерински относится к учащимся с трудными 

судьбами, сиротам» - так пишут о ней коллеги. Нам с мамой удалось найти 

трудовую книжку Прабабушки и узнать, что первым ее местом работы 

15.08.1948 стал искитимский детский дом (в тот самый где она сама 

воспитывалась), в нем она проработала почти 5 лет. 23.01.1953 году она была 

переведена в среднюю школу №1 учителем начальных классов. После 

окончания учительского института была назначена преподавателем русского 

языка и литературы в Улыбинскую школу Искитимского района. С июля 

1967 года работала преподавателем обществоведения и эстетики в СПТУ № 

44 г. Искитима, а в 1973 стала заведующей учебной частью этого же 

училища. Когда в июле 1985 года родилась моя мама - прабабушка решила 

завершить профессиональную деятельность и выйти на пенсию. Всего 

учителем Бубнова Анна Павловна проработала больше 35 лет и умерла в 

2020 году 25 мая - в день, когда в российских школах звенят последние 

звонки. Ее дочь, Моя бабушка - Хрячкова Марина Валентиновна (1964 г.р.) и 

сегодня продолжает трудиться в системе образования города Новосибирска и 

работает заместителем начальника управления общего и дополнительного 

образования Департамента образования мэрии города Новосибирска. 

15.08.1986 года бабушка начала свою работу учителем математики и физики 

в СОШ №18 Дзержинского района г. Новосибирска. В 1992 году стала 

заместителем директора по воспитательной работе в этой же школе. В 1996 

году продолжила работу специалистом отдела образования Дзержинского 

района. С 2007 по 2013 годы возглавляла Управление образованием 

администрации Дзержинского района города Новосибирска. В 2007 году 

Марина Валентиновна была награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». В 2014 получила 

удостоверение «Ветерана труда». Общий трудовой стаж в отрасли 

образования больше 25 лет.  

Мои мама и папа тоже учителя. Мама - Лактионова Екатерина 

Андреевна (1985 г.р.) в 2007 году закончила Новосибирский 

Государственный Педагогический Университет и по профессии она учитель 



истории. В 2008 году она начала работать в МБОУ В(С)Ш № 15 учителем В 

2011 стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе этой же 

школы, а с 2018 года она директор вечерней школы № 15. Папа - Лактионов 

Александр Валерьевич (1986 г.р.) учитель физической культуры. Он всего 

один год работает в школе, но ученики говорят, что он их любимый учитель 

и значит у него все получится. Я еще не знаю кем стану, когда вырасту, но я 

очень горжусь своей семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шапкина Полина, 4 класс, 

Шапкин Егор, 8 класс, МБОУ «ЭКЛ» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
«Родом из учительской династии». 

 

Педагогические династии – это что -то удивительное! Это особый 

образ жизни. Это не просто выбор специальности, а внутренняя потребность, 

передаваемая из поколения в поколение. Профессия педагога нелегка, но 

дети и внуки учителей идут по этому пути, несмотря на трудности и 

препятствия.  

Я, Шапкин Егор и моя сестра, Шапкина Полина хотим рассказать 

истории нашей семьи. Наша учительская династия - это наша прабабушка, 

дедушка, мама и мамина сестра. Общий педагогический стаж нашей семьи – 

более 70  лет. 

Прабабушка, Ковынева Клавдия Егоровна, ветеран труда, отдала 

профессии почти  40 лет. Начало ее учительства выпало на тяжелые 

послевоенные годы. Молодую выпускницу педагогического училища 

направили работать в Шипуновскую  сельскую школу учителем начальных 

классов  (с. Шипуново, Сузунский район, Новосибирской области) 

проработала там 7 лет. С 1957 года работала учителем  в Нечунаевской 

средней школе, затем в начальной школе в Курундусе. С 1964 года и до 

выхода на пенсию работала учителем начальных классов средней школы 

№301 им. В.А.Левина р.п. Сузун.   Дедушка вспоминает, что они жили в доме 

напротив школы, и прабабушка рано уходила на работу, и возвращалась со 

стопками тетрадок. За свою работу Клавдия Егоровна  не раз получала 

благодарности.  Школа была двухэтажная, на первом этаже была столовая, 

спортзал и несколько классных кабинетов, на втором этаже – классные 

кабинеты.  И мы были в этой школе, но сейчас у нее еще 2 пристройки и 

классов на много больше.  В школе проходили и веселые праздничные 

мероприятия – 8 марта, 23 февраля и Новый год.  Торжественно проходили 

праздники, посвященные красным датам календаря, но больше всего дети 

ждали Новый год. Это было сказочное представление: девочки – снежинки 

наряжались в накрахмаленные марлевые платья, на голову мастерили 

картонные короны с пришитыми стеклянными бусами.  Летом детям 

организовывали лагеря труда и отдыха. За это часто отвечала наша 

прабабушка.  На пришкольном участке сажали картошку, морковку, свеклу. 

Осенью вся школа участвовала в уборке урожая картофеля, свеклы.  

 За свой многолетний педагогический труд   Клавдия Егоровна была 

удостоена звания «Ветеран Труда». Многие ученики Клавдии Егоровны тоже 

стали учителями.   У Клавдии Егоровны было трое детей -  Олег, Татьяна, 

Сергей. К сожалению   в 2013 году прабабушки не стало. Мне   на тот момент 

было всего не полных 5 лет, а сестренке Полине меньше 2 лет. Но я помню 

прабабушку. У нее дома было много книг, фотографий. Память о ней мы 

будем беречь и передавать её историю нашим потомкам.  

 Ковынев Сергей Викторович, наш дедушка, не сразу решил пойти 

работать по стопам своей мамы. Во время обучения в школе дедушка 

проявил себя ответственным и исполнительным учеником.  После окончания 

школы был призван в армию, служил на Морском флоте.  

После службы пришел работать на Сузунскую железную дорогу и 

поступил  на обучение на заочное отделение в НИИЖТ г. Новосибирск. В 



1985 году в Сузунской средней школе №301 освободилась вакансия учителя 

трудового обучения, а так как школа относилась к железной дороге, дедушке 

предложили перейти работать в школу. Сергей Викторович согласился. Так 

началась его педагогическая карьера. Он переводится с НИИЖТа в 

Новосибирский Педагогический Институт на заочное отделение. С 1985 года 

по 2020 год он работал в своей родной 301 школе. Вел трудовое обучение, 

черчение, кружки столярного дела, самолетостроения, робототехники. 

Руководил летней трудовой практикой учеников. Принимал участия в 

организации праздничных мероприятий для детей.  Сергею Викторовичу 

многократно объявляли благодарности за его труд. Присвоено звание 

Ветеран Труда.  

 В настоящее время Сергей Викторович ведет только дополнительные 

занятия в кружках. Он привил любовь к труду не одному поколению 

мальчишек.   

Наша мама, Шапкина (Ковынева) Елена Сергеевна тоже мечтала 

работать учителем. Закончила школу №301 р.п. Сузун с серебряной медалью. 

Но на семейном совете было решено,  что лучше выбрать другую профессию. 

Мама поступила в Новосибирский Технологический  Институт (НТИ МГУДТ 

(филиал)). В 2006 году заканчивает ВУЗ,   поступает в аспирантуру и 

начинает преподавать дисциплины на кафедре Технологии изделий из кожи.  

Мама работала  не только педагогом.  Сейчас она преподает в 

Новосибирском Химико-технологическом колледже им. Д. И. Менделеева.  

Видимо быть учителем – это её судьба.  

Мамина сестра Петрова (Ковынева)  Татьяна Сергеевна тоже мечтала 

стала учителем. И в своём стремлении была настойчива. После окончания 

школы с серебряной медалью поступает в Новосибирский Педагогический 

институт на учителя химии. Выбор предмета был легко объясним. У мамы и 

сестры в школе химию вела Зубова Нина Михайловна. Она вела этот предмет 

и у моего дедушки. Нина Михайлова своей требовательностью, знаниями и 

умением вести уроки, привила любовь к «химии»  многим ученикам, в том 

числе и маме и  её сестре.  

Еще не закончив ВУЗ, Татьяна Сергеевна начинает работать учителем 

химии. На данный момент её трудовой стаж составляет 17 лет. Она работает 

в 13 гимназии города Новосибирска учителем химии и с 2022 года 

заместителем директора по УВР.  Татьяна Сергеевна – человек 

ответственный и требовательный, в первую очередь, к себе. Страстно 

увлеченная своим предметом, она передает любовь к нему и своим ученикам. 

Татьяна Сергеевна много времени проводит с учениками и во время 

внеклассных мероприятий: экскурсии, походы в музеи, театры.  

У талантливого учителя талантливы и ученики. Многие ее школьники - 

призеры олимпиад. Многие выпускники, благодаря учителю полюбили эту 

профессию и связали свою жизнь с педагогикой. 

Вот такая у нас интересная учительская династия. Нас у мамы трое 

детей, и наверно кто-то из нас повторит этот не простой,  но удивительный,  

путь в «Мир знаний»! 

 

 



Улищенко Георгий, 

2 класс, МБОУ СОШ № 50 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

«Одно поколение, словно волна набегает 

на другое, совсем не зная друг друга» 

                                         Фёдор Тютчев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Саидувалатова Полина, 

8 класс, МБОУ СОШ № 40 

 
 



У дедушки с бабушкой на Новый год 

 
В школе я веду активную жизнь, помогаю в школьном музее «История 

школы № 40», провожу экскурсии для своих одноклассников и ребят 

помладше. Я часто участвую в различных конкурсах, больше всего я люблю 

сочинять и разрабатывать экскурсии. Стараюсь участвовать в конкурсах, где 

могу рассказать о своей семье. Потому что семья для меня значит очень 

многое, семья – это самые близкие люди. И мне очень захотелось вспомнить 

дедушку, которого уже нет рядом с нами, написать о бабушке.  

Если представить семью в виде дома, то наши хорошие отношения 

являются кирпичиками, из которых дом и состоит: взаимоуважение, любовь, 

доброта и понимание – это то что мы находим в семье. Тогда получается, по 

моему мнению, что семейные традиции – это фундамент этих отношений, то 

на чем все держится. 

Когда я начала писать работу, я советовалась с мамой, как лучше ее 

написать, хорошо ли звучит фраза, а если нет, то как ее переделать, как 

написать свою мысль лучше. Так что работа получилась общая и очень 

важная.  

Я знаю, что моя семья всегда мне поможет, в семье меня всегда 

выслушают, мама обязательно даст совет, бабушка пожалеет.  

 

Что мы делаем вместе. 

У нашей семьи традиций немного, но мы их всегда соблюдаем. 

Традиции бывают как связанные с праздниками, так и придуманные нами, 

членами семьи. Многие из традиций связанны с работой или учёбой, 

например, если я оканчиваю четверть на отлично, то мы всегда покупаем 

суши, собираемся вечером всей семьёй за столом и обсуждаем всё: наши 

дела, проблемы, что только можно.  

Такие вечера мы устраиваем и без того очень редко, потому что все 

всегда заняты своей работой и учебой, случается даже, что я не вижусь с 

папой или сестрой 2-3 дня. Сама себе представить не могу, как так 

получается, ведь живём мы в одном доме! А всё на самом деле очень просто. 

Когда я прихожу домой, моя младшая сестра уже спит, а утром, когда она 

уходит в школу, сплю я. Я-то 

учусь во вторую смену и 

школы у нас с сестрой разные. 

А папа работает допоздна, 

поэтому, когда он приезжает 

домой, я уже сплю. С мамой мы 

видимся обязательно, каждый 

вечер. Поэтому, у нас так мало 

времени для создания новых 

традиций. Поэтому так дороги 

те традиции, которые у нас уже 

сложились, и мы стараемся их 

соблюдать. 

А на каникулах, когда 

много свободного времени, я 



Бабушка, дедушка и сестренка Альбина 

С дядей на рыбалке 

провожу время у бабушки в деревне. И традиций у нас гораздо больше 

именно с бабушкой. Зимой мы вместе лепим вареники, мои любимые, с 

картошкой, или пельмени, а вечером, после баньки, садимся за стол и 

ужинаем, пока дрова горят в печи.  

 Летом мы чаще всего печем булочки: с изюмом, джемом, курагой, вареньем, 

сахаром. Также, летом мы всегда вместе собираем землянику, малину, 

крыжовник и смородину. С 

самого детства, пока я была 

еще маленькой и сейчас, я 

садилась за кухонный стол, 

смотрела, как бабушка заводит 

тесто, подсыпала ей муки, 

когда она попросит. 

Маленькую меня бабушка 

спрашивала каждый раз: 

«Знаешь с кем я завожу 

тесто?» и сама же отвечала: «С 

Богом!». Бабушка и мне всегда 

давала заводить тесто, пока 

оно жидкое, я его размешиваю, а потом бабушка замешивает его сама, 

выкладывая на стол. Она его выкатывает, мнет и даже бьет об стол, а если я 

начинала маленькая возражать, что тесту больно, бабушка надо мной 

смеется.  

Когда выпечка печется, по всему дому разливается обалденный запах, 

а летом пахнет и на улице, потому что все двери и окна открыты. И всегда на 

запах собираются мои друзья. Бабушка просто обожает угощать моих друзей, 

а им очень нравится выпечка моей бабушки. Я сейчас вспоминаю, пишу, а у 

меня «слюнки текут», так ярко я представляю и запах, и вкус бабушкиной 

выпечки. 

Еще, когда мне было 9 лет, я впервые выпросилась с дедушкой на 

рыбалку, до этого он не хотел меня везти, и всё время говорил: «Ты пока что 

слишком маленькая и худенькая, тебя караси утащат». Но это меня 

нисколько не останавливало. И после первого раза дедушка понял, что я уже 

не настолько мала, чтобы ездить с ним. В первый раз я поймала 3 карася, и 

была очень этому рада. Чтобы ехать с дедушкой, приходилось рано вставать, 

в 4 часа утра мы уже собирали удочки. 

Но я была рада вставать рано, ведь 

понимала, что оно того стоит. На 

рыбалке мы с дедушкой всегда 

соревновались, кто больше рыбы 

поймает. Помнится, мне, выиграла я 

всего лишь один раз, когда рыба не 

клевала совсем, дедушка не поймал 

ничего, а я поймала одного 

малюсенького окунька.  

Вот уже три года, как нет 

дедушки, но я всё очень хорошо помню 

и буду помнить всегда. Теперь мы с 



дядей ездим на рыбалку вместе, я никогда не брошу это дело. Хоть мама и 

говорила всегда, что это дело для мальчиков, я это не смогу оставить, потому 

что я знаю, что дедушка заложил во мне частичку себя, и у меня к рыбалке 

есть талант.  

Еще дедушка учил меня стрелять из воздушки, поэтому сейчас я 

неплохо стреляю. Когда дедушка возил дрова, я всегда запрыгивала в кабину 

трактора и каталась с ним, я очень любила помогать ему, мы вместе ездили в 

лес за грибами, которые я потом чистила. Дедушка меня часто прятал – в 

обед он лежал и смотрел телевизор. А я могла залезть за его большую 

широкую спину и спрятаться, а бабушка потом ходила и искала меня. Еще 

мы с дедушкой каждое лето вместе ездили за берёзовыми ветками для 

веников. Дедушка срубал ветки, а я их таскала к мотоциклу, а потом, когда 

мы приезжали домой, дедушка шел отдыхать, либо кормить кур и телят, а мы 

с бабушкой делали веники.  

Все наши семейные традиции имеют уже некоторый «стаж», 

продолжительностью уже как минимум три поколения: дедушка, дядя, я; 

бабушка, мама, я и сестренка. Возможно мой прадед тоже любил рыбалку, но 

этого у дедушки уже не спросишь, тогда бы было еще больше поколений. 

 Все наши семейные традиции я постараюсь передать своим детям, я 

научу своих детей рыбачить, стрелять. Мы будем вместе печь булочки и 

угощать ими всех, собирать вместе ягоды, лепить вареники и пельмени. 

Семейные традиции – это огромная ценность, передающаяся из поколения в 

поколение в традициях – сила, крепость, единство семьи и её членов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Семья — это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро. 

(Василий Александрович Сухомлинский) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Букарева Нелли, 

4 класс, МБОУ СОШ № 15 

 



 
Есть такая бабушка… 

Сегодня я хочу рассказать о своей 

бабушке Наташе. Она у меня самая 

лучшая, именно поэтому я решила 

рассказать про нее. 

Это папина мама. Моя бабушка не очень 

похожа на бабушку. Она хорошо выглядит, 

ей совсем мало лет.  

Она рассказывает мне очень интересные 

истории из своей жизни, я всегда с 

огромным вниманием и увлечением слушаю 

ее. Еще она любит учить меня шить, вязать и готовить разные блюда. Я с 

большим интересом учусь у нее всему. Мне это очень нравится. Я 

рассказываю ей о своих школьных приключениях. А бабушка всегда дает 

мне ценные советы. Получается, что время, проведенное рядом с бабушкой 

не только веселое, но еще и полезное. 

Я помогаю бабушке, чем могу. Например, я летом помогаю полоть грядки 

в огороде, готовить, наводить порядок в доме. Нам весело и интересно 

вдвоем. Мы с бабушкой любим ходить в театр, уже много пересмотрели 

различных театральных постановок. 

У моей бабушки есть 

много наград: 

Памятный знак, 

Юбилейная медаль, 

Почетные грамоты и 

Благодарности. Я 

люблю их 

рассматривать, брать в 

руки. Памятный знак, 

Юбилейная медаль 

очень красивые – лежат на бархатной подушечке в коробочке, как ценность.  

Бабушка рассказывала, что Памятный знак «За труд на благо города» ей 

вручал мэр А.Е. Локоть в большом красивом зале и поблагодарил за 

хорошую работу. Юбилейную медаль «80 лет Новосибирской области» ей 

вручал губернатор НСО.  

Самая высокая награда у 

моей бабушки Наташи – 

это Почетная грамота от 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации за 

добросовестный труд, 

достижения и заслуги в 

сфере образования, которую ей вручили в 2021 году.  

Бабушка много лет работала со школьными музеями города Новосибирска. 

Она знает, сколько музеев у нас в городе, чем они занимаются, какие у них 

проблемы. Она организовывала и проводила для них конкурсы, 



конференции, фестивали. Бабушка Наташа даже по телефону рассказывала, 

как организовать выставку в школьном музее, правильно оформить 

документы, успешно участвовать в конкурсе. Когда я была у нее на работе, 

то видела, что к ней постоянно приходили руководители школьных музеев 

решить какие-то проблемы, сдать конкурсные материалы. А бабушкины 

коллеги говорили, что она «грамотный специалист в области музейной 

педагогики. Много лет руководила работой школьных музеев г. 

Новосибирска, умело объединяя их в единый целостный организм, который 

жил и работал в хорошем ритме… Могла научить, подсказать или просто 

поддержать» (В.М. Куликова). «Даже в Москве нет такой организованной 

работы школьных музеев, как в Новосибирске. У нас в эту систему включен 

весь город, а в Москве такая работа ведется только по округам 

(Н.В. Сунцова).  

Мою бабушку, Наталью Николаевну, мэр города 

Новосибирска А.Е. Локоть наградил Благодарностью «за 

вклад в подготовку уникального издания «Азбука 

Новосибирска». Вместе с другими педагогами она 

подбирала материалы для этого интересного издания. 

Эту «Азбуку…» дарили первоклассникам на 1 Сентября. 

Это очень красивая и увлекательная книга, я ее 

рассматривала с большим удовольствием. Жаль, что мне 

такую не подарили, я уже училась тогда во втором 

классе. 

Бабушка 

много лет вела рубрику 

«Музейный компас» в газете 

«Интерактивное образование» и 

рубрику по краеведению в газете 

«Педагогическое эхо». Более 300 

статей было собрано, обработано 

и размещено в рубриках за 10 

лет. Моя бабуля и сама писала 

статьи в газету «Педагогическое эхо», журналы «Сибирский учитель» и 

«Дополнительное образование в городе Новосибирске», рассказывая об 

интересном опыте руководителей школьных музеев. 

А еще моя бабушка очень хорошо знает историю 

нашего города, интересно рассказывает об этом и 

умеет классно проводить экскурсии и уроки. Но 

бабушка не только сама ведет экскурсии, но и 

обучает этому искусству ребят. Бабушка Наташа 

создала и вела занятия в городском детском 

экскурсионном бюро «Любимый город». Я ходила к 

бабушке на занятия. Мне было очень интересно слушать и смотреть, как 

ребята создают и репетируют свои экскурсии. Я даже была на экскурсиях, 

которые проводили ее ученики Д. Шемякин и А. Некрасова. Мне очень 

понравилось, и я узнала много интересного про историю города 

Новосибирска.  



А депутаты Совета депутатов города Новосибирска 

наградили мою бабушку Наташу Благодарственным 

письмом за воспитание своих сыновей.  

Я люблю свою бабушку: она веселая, добрая, много 

знает интересных историй, умеет играть на пианино, 

красиво поет и ведёт активный образ жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кручинина Анна, 

8 класс, гимназия № 14 «Университетская» 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
Моё имя – Кручинина Аня. Мне 14 лет, я учусь в гимназии №14 

«Университетская» Ленинского района.  

История развития города Новосибирска неразрывно связана с людьми, 

которые его населяют. Кто – то просто проживает день за днём, не сильно 

задумываясь о тех или иных событиях, прошедших за день, месяц, год. Но 

есть и такие, для которых город не просто место обитания, но также 

культурная ценность, что – то такое, за чем нужно ухаживать, 

присматривать. Именно к таким людям я отношу дедушку Ларичева 

Владимира Фёдоровича. 

Он родился 31 августа 1941 года. Несмотря на послевоенное детство и 

другие трудные периоды в его жизни, он сумел реализовать свои жизненные 

планы и возможности в решении личных и общественных проблем. 

Дедушка получил техническое образование (станкостроительный 

техникум, затем машиностроительный факультет НЭТИ), работал на заводе 

«Тяжстанкогидропресс» в отделе главного конструктора, затем перешёл 

работать в Научно – исследовательский институт комплектного 

электропривода (НИИКЭ). Большая часть НИИ работала в интересах 

обороны РФ. 

Но творческое начало никогда не покидало его. Одно из любимых его 

увлечений – фото – и видеосъёмка. Это помогает ему и сегодня вести 

переписку и обмениваться архивными материалами о заводе, о жителях 

«расточки», о левобережье со многими специалистами, уехавшими в начале 

90 – х годов в другие страны, в том числе, в страны бывшего СССР. 

Особое место в его жизни занимает изучение истории левобережья, села 

Бугры, где он родился. Это его малая Родина. В 2017 году издал брошюру 

«Путешествие в прошлое» о замечательных учителях бугринской школы 

№63 и старожилах села. Совместно с краеведом НСО К. А. Голодяевым была 

издана книга «Старый Новосибирск», в которую включена глава о селе 

Бугры. 

Особенно мне приятно осознавать, что название моста «Бугринский» 

предложил дедушка. В 2013 году он организовал инициативную группу, 

которая выиграла конкурс ГТРК «Дай имя мосту». Сегодня имя старинного 

села увековечено в красивейшем сооружении через реку Обь. 

Для меня дедушка – это ещё и личность в истории нашей семьи. Через 

составление своей родословной он помогает воссоздать историю семьи. 

Необходимо оглядываться назад иначе забудешь, куда идёшь. 

Общение с дедушкой позволяет мне больше узнавать историю развития 

нашего города, нашей страны.  

 

 

 



 

 

Подбельская Екатерина, 

5 класс, МБОУ СОШ № 24 

 



 
В прежние времена история семьи передавалась из уст в уста. Многое 

терялось забывалось, искажалось. Чтобы судьбы наших родственников 

оставались в памяти, надо все материалы собрать, сохранить и описать. Вот 

почему я считаю необходимым описать биографию прадедушки, участника 

Великой Отечественной войны Риф Бориса Артемьевича. 

В данной работе я буду его называть просто Борис, потому что так 

прадеда зовут в нашей семье. 

Борис Риф родился в 1921г. в Хабаровске. Многодетная, 

трудолюбивая, дружная семья была хорошо известна в купеческой среде. 

После революции 1917 года Борис с родителями оказался в Новосибирске. 

Переселенцам было трудно начинать всё с нуля в незнакомом месте, но 

спасло то, что братья и сёстры сообща построили дом. Октябрьский район, 

где дали землю, в 30-е годы был глухой окраиной нашего города, и был 

совсем не такой красивый, как на картине Н. Грицюка (слайд 2). Там 

процветали бандитизм и хулиганство. Закаменские «бакланы» доставляли 

много хлопот милиции. А в семье Бориса была жёсткая дисциплина. Старшие 

братья и сёстры отвечали за младших, а всего их было одиннадцать. 

Младший Борис был непоседа и всё норовил убежать на улицу к дружкам.  

Валентина Викторовна Петухова, руководитель театральной студии, 

приходила в школы Октябрьского района и вела беседы с трудными 

подростками, рассказывала о театре, живописи, литературе. Ученики 8-10 

классов ставили спектакли под руководством В.В. Петуховой в Доме 

художественного воспитания детей (ДХВД) (слайд 3). Дом воспитания 

посещали ученики, ставшие известными и знаменитыми жителями нашего 

города: композитор Валентин Левашов, писатель Юрий Магалиф, диктор 

радио Владислав Литвинов. На школьной сцене с успехом шли спектакли 

Мольера, Гоголя (слайд 4). Многих спасла Валентина Викторовна от детской 

преступности.  

Борис так увлёкся участием в театральных постановках, что и учиться 

стало некогда. Пошёл работать после 9-того класса. А в 40-вом был призван в 

ряды Советской Армии. Службу Борис проходил на родине предков: на 

Дальнем Востоке в Шкотово (слайд 5). В 1941 г. в составе 5-ой 

мотострелковой дивизии Борис возил боеприпасы на передовую линию 

фронта. Лютые морозы той зимы никого не щадили. Замерзали и техника, и 

бойцы. У машины Бориса вышел из строя бензонасос, и ему пришлось ехать 

на капоте, чтобы двигатель продолжал работать. Снаряды были доставлены. 

Обмороженному Борису добраться до места помог его фронтовой товарищ 

Свирский Алексей (слайд 6). Они переписывались после войны. 

Наши бойцы сражались с фашистами не щадя сил. А как дать отдых 

солдатам? И вот из Московской филармонии на фронты были отправлены 

артисты для организации фронтовых концертных коллективов. Одну из таких 

бригад возглавил москвич Борис Батшеев (слайд 7). Мой прадед, имея опыт 

театральных постановок, стал заведующим литературной частью: подбирал 

материал для выступлений, выступал сам, оформлял репертуарный сборник. 

У нас сохранился такой сборник, в нем 102 страницы. Благодаря сборнику 

мы можем вспомнить имена солдат-артистов, понять, с какими номерами 

выступала бригада (слайд 8). Поднимали боевой дух солдат песни, пляски, 



стихи; смеялись над сатирическими сценками. В конце войны бригада 

артистов выступала не только перед фронтовиками, но ещё давала концерты 

для местного населения (слайд 9). 

В конце войны солдат размещали на постой в домах жителей 

Германии. Борис с товарищем квартировал у пожилого немца и его внучки. 

Солдаты помогали мирной немецкой семье: делились пайком, помогали по 

хозяйству, и отношения сложились самые доброжелательные. Перед 

отъездом немец подарил Борису для его отца старинную трубку. Мешая 

русские и немецкие слова, старик сказал: «Нам не нужна война. Пусть дети 

играют, а старики спокойно курят трубки» (слайд 10). Эту «Трубку Мира» 

мы бережно храним и помним слова эпоса индейцев о том, что у людей есть 

всё необходимое для мира. 

 Два брата, Петр и Михаил, не вернулись с войны, и Борис стал 

опорой матери и сестрам, оставшимся без мужей (слайд 11). После войны он 

пытался поступить на режиссёрский факультет театрального института, но 

его не приняли. Стране нужны были другие специалисты. Пришлось 

работать и учиться на заочном отделении Томского юридического института. 

Следователем Борис работал успешно, но недолго.  Впечатлительный и 

эмоциональный, он был вынужден перейти на более спокойную работу.  

Преподавая в Техникуме советской торговли, Борис воспитывал в 

учащихся ответственность и уважение к закону. Учащиеся Бориса любили, 

сотрудники уважали. Он много сил отдавал внеклассной работе. Под его 

руководством была оформлена праздничная колонна к 1 мая, выпускалась 

стенная газета техникума, красочная, содержательная, на 3-4 листах ватмана 

(слайд 12). Перед этой газетой толпились на переменах учащиеся и 

преподаватели. Директора новосибирских магазинов с вниманием слушали 

лекции Бориса на курсах повышения квалификации. Работа в Госарбитраже 

областной администрации на транспортной группе дел была очень 

ответственной, занимала ещё и личное время. Прадед охотно передавал свои 

знания и делился опытом с молодыми специалистами. В Западно-Сибирском 

управлении железных дорог Борис был одним из инициаторов организации 

«Дортрансконтейнер». На фабрике «Красная Сибирь» он боролся с 

воровством, защищал интересы конфетной фабрики. Трудовой стаж Бориса 

Рифа Артемьевича составил 56 лет.  

Несмотря на проблемы со здоровьем, мой прадед никогда не терял 

оптимизма, бодрости, был заводилой на семейных праздниках, сам любил 

украшать елку, придумывал и делал новогодние костюмы для дочери, всем 

заготавливал подарки (слайд 13). Он находил время встречаться со 

школьниками, водить приятелей дочери в театр, читать внучкам, оформлять 

документы просителям, бескорыстно помогать нуждающимся. С 

прабабушкой Ириной они жили долго и счастливо (слайд 14). 

К работе Борис всегда относился серьёзно, ответственно, а острый 

аналитический ум помог стать одним из лучших юристов города. 

У Риф Бориса Артемьевича были правительственные награды: медали 

и почетные грамоты, но самой ценной он считал солдатскую медаль «За 

победу на Германией» (слайд 15).  

Мой прадед прожил достойную жизнь: его уважали, ценили, любили, 

им восхищались. Биографию таких людей надо знать, вспоминать их с 



благодарностью. Все, чьи имена и фамилии перечислены в этой работе – они 

все Личности, все внесли свой достойный вклад в жизнь и развитие нашего 

города. Мой прадедушка Риф Борис Артемьевич один из них, и я этим 

горжусь!  

 

 

Панин Александр, 

4 класс, МБОУ СОШ № 47 

 

 



 
 

В своей работе я хочу рассказать о своем прадеде, художнике Николае 

Васильевиче Верткове, который живет в городе Кемерово.  Недавно моя 

мама показала мне книгу с рисунками сибирского художника и рассказала о 

том, что это наш родственник.   Весь вечер мы рассматривали картины, 

звонили прабабушке, которая выросла вместе с ним, смотрели данные в сети 

Internet. После этого я решил, что должен рассказать об этом человеке, о том, 

что он сделал для того, чтобы люди познакомились с историей Сибири.  

Я считаю, что необходимо знакомится с творчеством не только 

всемирно известных художников, но и с творчеством художников своего 

края. Эти знания помогают понять историю развития мест, где ты живешь. 

Несмотря на то, что мой прадед практически всю свою жизнь провел в 

Кемерово, его творчество оказало большое влияние на развитие культуры и 

соседнего региона-Новосибирской области. Поэтому я выбрал именно эту 

номинацию.  

Н.В. Вертков родился 20 февраля 1935 года и вырос в деревне 

Алексеевка, село Троицкое, Чулымского района. Семья, большая и крепкая, 

работящая и дружная, жила здесь со давних времен: Давыдовы пришли сюда, 

в Сибирь, за лучшей жизнью.  

Войну семья пережила здесь, в деревне: родные места помогли выжить 

в трудные годы. Да и родственники все жили здесь и всячески поддерживали 

друг друга. В то время семья много значила для людей. Закончилась война. 

Вернулись солдаты домой. Вернулся отец, и вскоре семья переезжает в 

Кемерово, тогда небольшой шахтерский городок. 

В 1951 году Н.В. Вертков уезжает учиться в Ярославское 

художественное училище. Это одно из старейших в России образовательных 

учреждений и это происходит благодаря художнику, который заметил в 

Кемерово талантливого ребенка и помог ему отправиться на обучение. В 

1957 году он оканчивает обучение и становится постоянным участником 

выставок. 

В истории Сибири 1960-1980-е годы занимают особое место. Это были годы 

бурного развития индустриального сердца нашего региона. Н. В. Вертков с 

первых шагов своей творческой деятельности четко и определенно связал 

свое искусство с темой труда. Он регулярно посещал угольные предприятия, 

его можно было часто видеть облаченного в спецовку горняка. Здесь, в 

общении с любыми героями тяжелого шахтерского труда, он был способен 

соблюдать и серьезную сосредоточенность, и быть веселым рассказчиком, 

балагуром. 

Творчеству Николая Верткова свойственна сдержанность, 

естественность, подлинность в изображении человеческой натуры. Своих 

героев чаще всего художник изображает на их рабочем месте, что помогает 

четко и правдиво передать характеры. Так на картине «Горновой Запсиба» 

изображен по-юношески угловатый рабочий в момент короткого отдыха на 

заводе. (см. Приложение 1) 

Много еще портретов напишет художник. Он увековечил историю 

развития Сибири в портретах знаменитых людей труда. Это будут просто 



рабочие, трактористы и механизаторы, геологи, сплавщики леса, солдаты и 

офицеры, врачи, студенты, старожилы Шушенского.  

В 1960 году он станет членом Союза художников, затем Лауреатом 

областной премии «Молодость Кузбасса». Его ранние картины «В лаве», 

«Смена», «Сплавщики» будут экспонироваться на многих выставках и 

принесут художнику известность. 

Большое внимание художник уделяет женскому портрету.  Женщины 

на его портретах предстают как заботливые матери, охраняющие покой своих 

детей; научные сотрудники и врачи, спасающие жизнь людей.  

В последнее время Николай Вертков все чаще обращается к пейзажу. И 

хотя чаще всего он изображает природу в холодной гамме цветовых 

оттенков, в спокойной сдержанной манере, видно, как через все это 

просвечивает любовь к родному краю. Его образы рождаются естественно и 

свободно. В жизни Николай Васильевич – человек, стремящийся делать 

добро, любящий родных и близких. Сегодня ему 87. Но он живет полной 

творческой жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Венедиктова Дврья, 

8 класс, МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

«Одно поколение, словно волна набегает на 

другое, совсем не зная друг друга» 

                                              Фёдор Тютчев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фауст Савелий, 2 класс, МБОУ СОШ № 220 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



Галузина Алина, 11 класс, МБОУ СОШ № 40 
 

 
 



Самой большой ценностью нашей семьи считаю семейные альбомы с 

фотографиями. На них я могу увидеть моих родственников маленькими: 

мама, папа, дедушки и бабушки. Сравнить их с собой, посмотреть на кого я 

похожа. 

 Для каждого ребенка самыми чудесными являются школьные годы. В 

нашей семье много фотографий школьного времени. Тем более, что учились 

три поколения моих родственников в одной школе. По этим фотографиям я 

могу узнать не только историю своей семьи, историю своей школы, но и 

историю всей страны.  

Когда разглядываешь фотографии, понимаешь, насколько отличалась 

школа и обучение 20, 30 … 60 лет назад, когда начинал учится мой дедушка. 

Я нашла дедушкину фотографию в молодости и меня очень поразила его 

прическа, длинные волосы, почти до плеч и немного вьющиеся. Я привыкла 

дедушку видеть с очень короткой стрижкой. Дед говорит: «Модно так было, 

а еще мы брюки-клеш носили, нас за это ругали …». Сейчас старая мода 

возвращается, подростки часто носят такие брюки.   

На маминых фотографиях можно хорошо увидеть разницу в прическах, 

школьной форме: бантики и косички – это атрибут того времени, прически 

моего времени совсем другие, все ходят с хвостиками и резинками; 

обязательными были школьные платья и фартуки, а нам разрешается ходить 

в более свободной одежде, нужно только соблюдать офисный стиль. 

Школьная форма и пионерские галстуки, значки – все это есть на 

фотографиях, все это живо в воспоминаниях моих родных. Эти 

воспоминания добрые и теплые.  

Но даже если сравнивать фотографии дедушкиного и маминого 

поколения, даже в них есть разница большая в одежде. Второй класс у 

дедушки гимнастерки (очень похожие на солдатские) под ремень, и, как 

написано в его воспоминаниях с большими пуговицами, брюки очень 

широкие и материал, даже по фото видно, что отличается. У девочек черные 

фартуки, больших бантов ни у кого не видно, на ногах у девочек многих 

гольфы и носочки. А вот воротнички у всех белые, пришитые свершу, как на 

маминой фотографии из первого класса. А также хорошо видно октябрятские 

значки, приколотые на груди. 

Когда мама обучалась в старших классах, уже ввели свободную форму, 

на фото девяностых годов видно, что девочки одеты в блузки и брюки, очень 

модные в то время – прически с начесами и стрижки.  Классная фотография 

того времени очень пестрая: все в ярких кофтах, свитерах, тогда появились 

первые вышивки с бусинами, бисером. Вся одежда придает большой объем, 

мама говорит, что такая была мода – все дутое с подплечниками, все кажется 

огромным. И прически под стать одежде, начесы и начесы. Мама 

рассказывает, как они нещадно расческами все это начесывали, а потом, 

когда нужно было расчесаться, выдирали волосы клоками, все было спутано. 

Она даже на моей прическе это показала, я с трудом потом волосы привела в 

порядок. 



На школьных фотографиях моей мамы я вижу знакомых учителей, 

которые обучали мою сестру и учат меня. Одна из них – Кутлина Тамара 

Николаевна, у моей мамы она была учителем истории, у моей сестры – 

классным руководителем, сестру и меня учила обществознанию. Когда у 

Вики был выпускной в одиннадцатом классе, они с мамой 

сфотографировались с Тамарой Николаевной. К сожалению, буквально 

неделю назад этого учителя не стало, мама ходила на прощание с ней, а в 

школе поставили уголок с цветами и фотографией.  

В альбоме я нашла фото учительского коллектива 1993 года и увидела 

еще знакомые лица. Еще один из учителей, долго работавших в школе - 

Колесников Александр Николаевич обучал музыке в начальной школе два 

поколения моей семьи, сейчас вышел на пенсию, но приходит в школу на 

различные праздники. Черновина Ольга Владимировна у мамы преподавала 

английский язык, а мы с сестрой все время с пятого класса ходили в 

школьный музей, проводили экскурсии, а Ольга Владимировна нам 

помогала, потому что была руководителем музея, в этом году она ушла на 

пенсию. 

У нас сестрой в начальной школе обучала одна и та же учительница – 

наша «вторая мама» - Данова Татьяна Юрьевна. Она сейчас не работает в 

нашей школе, но мы с Викой сохранили о ней самые теплые воспоминания. 

Я постаралась собрать воспоминания нашей семьи о школе и учителях. 

Воспоминания Сергея Ивановича: «В 1962 году пришел учиться в 

первый класс, я был в гимнастерке с большой бляшкой на поясе. В нашем 

классе было 25 человек. Любил я читать книги, как и теперь мой внучок, 

раньше библиотека находилась на втором этаже школы.  

Физкультуру вел Иван Максимович Щербаков, а теперь в школе есть 

памятная доска в его честь, и внучата мои теперь участвуют в спортивном 

празднике, посвященному Щербакову. 

А географию вел Евсиков Кирилл Павлович – ветеран Великой 

Отечественной войны. Кирилл Павлович прошел войну в частях танкового 

полка, перенес смертельное ранение, горел в танке, но вернулся домой после 

похоронки. И вот в 23 года он  вернулся с фронта инвалидом 1-й группы, 

пришел работать в нашу сороковую школу. Мы видели: он без правой руки, 

левая изувечена так, что больше походила на протез, обгоревшее в рубцах 

лицо, еще мы знали, что на теле целого места нет. 

Самое яркое школьное воспоминание – это игра «Зарница», она 

проводилась зимой, к 23 февраля. Мы разбивались на отряды и получали 

задания. Один год, помнится искали пакеты с информацией, нужно было 

найти их первыми, дали карту, и мы двигались по ориентирам, потом изрыли 

весь снег, но были первыми. 

Самый любимый предмет – математика, очень легко давалось решение 

задач, работал долго комплектовщивом, так что математика мне помогала в 

работе. 

Классным руководителем в старших классах была Костюкова Галина 

Васильевна, преподавала у нас английский язык.»  



Воспоминания Ольги Сергеевны: «Мои школьные годы были по-

настоящему счастливыми, беззаботными, интересными. С 1 класса я училась 

в 40 школе. Мне очень запомнилось это время. Первая учительница - 

Говорухина Валентина Владимировна, была очень доброй, отзывчивой. 

Посвящение в «Октябрята» происходило с ней.  

А вот к посвящению в «Пионеры» мы готовились серьезно. Очень 

хотелось в первых рядах надеть красный галстук. И, конечно же, меня одну 

из первых приняли в пионеры. Самых лучших из нашего класса водили в 

ДДТ им. Дубинина, там в торжественной обстановке повязывали галстук. 

В старших классах к нам в школу пришла Осипенкова Светлана 

Анатольевна и стала нашим классным руководителем. Она была для нас и 

учителем, и второй мамой. Она очень много времени посвящала нам, знала 

все наши радости и горести … 

А еще в нашем классе все знали биологию, потому что Юлия 

Михайловна рассказывала свой предмет очень интересно, и мы всегда с 

удовольствием шли к ней на урок.  

А выпускной в 11 классе у нас проходил в школьной столовой. Мы 

очень хорошо его отметили и попрощались со школой.» 

Из воспоминаний моей сестры Виктории:  

«В своей родной школе № 40 я училась с удовольствием, у меня было 

много друзей и знакомых, с которыми я поддерживаю общение и по сей день. 

Однажды на День Учителя в нашей школе проходил день самоуправления, и 

я вела урок математики у малышей.  

А теперь я хожу в свою родную школу не учиться, а на самом деле 

учить детей математике. Дети стали для меня главным в жизни, им я 

посвящаю всю себя. Я хочу вырастить в нашей школе №40 будущих 

«Эйнштейнов». Ведь теперь каждый мой ученик любит математику и с 

интересом посещает мои уроки». 

Мои записи и воспоминания: «Я учусь в школе № 40 уже 11 лет! За 

такой период времени в истории школы произошло немало интересных 

событий. Когда я первый раз пришла в школу, я сразу поняла, что это место 

останется в моем сердце навсегда, ведь здесь каждый учитель, каждый 

ученик всегда готов помочь. На День Знаний в 2012 году, когда я пошла в 

первый класс, я подавала первый звонок, это были невероятные ощущения!  

Некоторые предметы мне преподают учителя, у которых учились мои 

родные. 

На протяжении всех 11 лет, я активно участвую во всех школьных 

мероприятиях, а также являюсь членом первичного отделения РДШ. Скоро 

закончится 11 класс, совсем не хочется уходить из моей любимой, родной 

школы.» 

Рассказ от моего брата Тимофея о школе: 

«Я очень люблю ходить в школу, там у меня много друзей, на 

переменках мы любим вместе играть. Я очень люблю читать книги, и 

недавно мы посетили школьную библиотеку, теперь я хочу прочитать все 

книжки, которые там есть, ведь это очень интересно! 

Еще мы посетили школьный музей. Там я увидел фотографии мамы, 

сестер и дедушки, наверное, когда-нибудь и мои фото будут в музее! 



Мой любимый предмет – математика, ведь моя сестра учитель 

математики и мне тоже очень нравится считать. 

Наш класс участвовал в «Веселых стартах» и занял 1 место, потому что 

мы очень быстрые и ловкие! 

Моя школа самая лучшая!» 

Основные сведения для своего сочинения я взяла из проекта - 

«Семейные династии сороковой», выполненного в прошлом году для музея 

нашей школы к 80-летнему юбилею. Работа по проекту мне понравилась, 

потому что я узнала много нового о своей семье. Мы просто садились вместе 

и листали семейные альбомы. Мы подбирали фото для папки нашей 

семейной школьной династии, которую передали в школьный музей. Я 

записала воспоминания, впечатления о нашей школе, которую мы все любим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пахневский Гордей, 

 9 класс, МБОУ «Лицей № 136» 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Одно поколение, словно волна набегает 

на другое, совсем не зная друг друга» 

                                              Фёдор Тютчев 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Фауст Ксения, 

7 класс, МАОУ гимназия № 11 «Гармония» 

 



 
Мы не должны быть Иванами, не помнящими своего родства. Народы 

Востока знают родословную до седьмого колена. Мы изучаем историю своей 

страны, гордимся своей страной, восхищаемся героями тех или иных 

исторических событий, но каждый ли из нас знает историю своей семьи. Чем 

занимались наши далекие предки, какое участие они принимали в 

важнейших событиях истории нашей страны? 

Меня этот вопрос заинтересовал несколько лет назад. Когда наша 

гимназия в День Победы выходила в составе Бессмертного полка по нашему 

микрорайону, это было незабываемое событие. И, когда я пошла в школу, 

наша семья изготовила транспарант для акции «Бессмертный полк». Вот 

тогда у меня и появился интерес узнать, кто эти прадеды, чьи фотографии 

нанесены на транспарант.  Так я решила изучить историю своей семьи и 

посмотреть, оказали ли влияние   исторические события на нашу семью. 

Познание истории позволяет по-другому взглянуть на мир. История страны 

складывается из истории отдельных семей. 

Начала свое исследование со своей фамилии. Я обратилась к русско-

немецкому словарю и выяснила, что Фауст с немецкого переводится как 

кулак. Далее я задалась вопросом: как мой прадед немец Фауст оказался в 

Сибири и как немцы по фамилии Фауст приехали в Россию. 

Екатерина II  и ее реформы. 
Удалось узнать, что немецкие подданные оказались в России благодаря 

русской императрице Екатерине II. 25 октября 1762 года Екатерина 

Алексеевна издала манифест «О позволении иностранцам селиться в России 

и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу».  Затем 

появился манифест от 22 июля 1763 года «О дозволении всем иностранцам, 

въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах 

и льготах».  Этот документ был издан на русском, французском, арабском, 

польском, английском, чешском и немецком языках и разослан через каналы 

Коллегии иностранных дел ко всем дипломатическим агентам Российской 

Империи за границей. В Германии развернулась самая мощная агитационная 

кампания.  Больше всего желающих поехать в Россию было найдено во 

Франкфурте-на-Майне и Ульме. Желающие переехать в Россию 

отправлялись в Любек, а оттуда сначала в Санкт-Петербург. Вербовкой 

занимались государственные чиновники и частные предприниматели, 

ставшие известными как вызыватели. Они заключали контракт с 

Канцелярией опекунства и действовали от ее имени. Вызыватели основывали 

новые поселения, нанимали колонистов, управляли их общинами, оставляя 

себе часть дохода. 

 Для переселенцев были предусмотрены существенные льготы: 

разрешение не нести воинскую повинность, сниженные налоги и свобода 

вероисповедания. Такое предложение привлекло преимущественно выходцев 

из Германии, к 1766 году наплыв колонистов стал столь велик, что приём 

новых переселенцев пришлось прекратить. Всего в Российскую империю 

приехало более 30 000 человек, которые образовали более 100 колоний на 

левом берегу Поволжья. За первые несколько лет появились 105 поселений. 

Все поселения носили русские названия. Несмотря на это, немцы сохранили 

свою идентичность. Переселение было затеяно с целью развития российского 



земледелия. Поволжские немцы привезли с собой на новую родину косу, 

деревянную молотилку, плуг и другие инструменты, которые были 

неизвестны российским крестьянам. Иностранцы стали выращивать 

неведомый Поволжью картофель. Также они занимались выращиванием 

конопли, льна, табака и других культур. 

Первое упоминание о приехавших переселенцах по фамилии Фауст 

относится к 1766 году. В 1766 году в Россию прибыли 7 человек по фамилии 

Фауст:Faust Anna, Faust Christian, Faust Konrad, Faust Georg, Faust Heinrich, 

Faust Johann, Faust Philipp. 

Удалось узнать, что   Faust Heinrich, Faust Johann была направлены  

сначала в Лифляндию в  район Гиршенгофе и  Гельфрейсгофе, где были 

созданы две колонии. Остальные попали в Саратовскую губернию. Кто из 

них был нашим предком, еще предстоит выяснить. 

Таким образом, в XVIII веке в России появилась новая этническая 

группа - поволжские немцы. Они приехали в Россию в поисках лучшей доли, 

ими была  создана в  Поволжье  целая провинция с обособленным укладом и 

бытом. Важно, что приезжающие временно освобождались от налоговых 

повинностей. Был создан специальный реестр, в который вошли земли, 

получившие статус свободных для поселения. Если поволжские немцы 

селились на них, то они могли не платить налоги 30 лет. Кроме того, 

колонисты получали ссуду без процентов на десятилетний срок. Деньги 

можно было тратить на строительство собственных новых домов, покупку 

скота, продовольствия, необходимого до первого урожая, инвентаря для 

работы в сельском хозяйстве и т. д. Колонии заметно отличались от соседних 

обычных русских поселений. В них было установлено внутреннее 

самоуправление. Государственные чиновники не могли вмешиваться в жизнь 

приехавших колонистов. 

Революция 1917 года изменила жизнь всех граждан бывшей Российской 

империи. Не стали исключением и поволжские немцы. Потомки 

переселенцев из Европы жили в обособленной от своих соседей среде. Они 

сохранили свой язык, обычаи и самосознание. На протяжении многих лет 

национальный вопрос оставался нерешенным. После 1917 года немцы 

получили шанс на создание собственной автономии внутри советской 

России. 19 октября 1918 года, Председателем Совета Народных Комиссаров 

Владимиром Ульяновым — Лениным, был подписан Декрет «О создании 

области Немцев Поволжья». Декретом ВЦИК от 19 декабря 1924 года 

создана Автономная область немцев Поволжья. Столицей стал город 

Энгельс. 

 

История семьи Фауст. Первое документальное упоминание о Фаустах 

относится к 1900 году. Сохранилось свидетельство о рождении Фауста 

Теофила Генриховича (моего прапрадедушки), который родился 17 июля 

1900 года в селение Неб, Унтервальденского района АССР НП. Родители 

Теофила - Фауст Генрих Леонгардович и Фауст Доротея, урождённая Цанг 

(Приложение 1). 

Теофил Генрихович служил в рядах Красной армии (Приложение 2), а 

затем получил педагогическое образование и работал с 1июня 1924 года в 

школе для глухих в селе Орловском сурдопедагогом, о чём имеется 



документальное подтверждение (Приложение 3), с 1сентября 1937 года по 

7сентября 1941 года работал в качестве заведующего  учебной частью 

(Приложение 4). 

В 1924 году, Фауст Теофил Генрихович женился на Вейнгард Эмме 

Карловне (Приложение 5). Эмма Карловна с 1913 года по 1918 год обучалась 

в частном учебном заведении (Приложение 6). Сохранился табель 

успеваемости Вейнгард Эммы за 1 класс (Приложение 7).  В 1919 году Эмма 

окончила одногодичные педагогические курсы при Марксштатском 

педтехникуме и получила педагогическое образование по специальности 

учителя немецкого языка (Приложение 8). В 1934 году заочно закончила 

Московский институт иностранных языков, со званием переводчика научно 

технической литературы (Приложение 9). 

Хотя потомки колонистов в первые советские годы пережили множество 

неприятностей, они носили всеобщий характер. Немцы Поволжья тогда едва 

ли отличались своей долей от обычного русского гражданина СССР.  

Великая Отечественная война окончательно изменила их жизнь, отделила 

жителей республики от остальных граждан Советского Союза. 28 августа 

1941 года вышел Указ Президиума Верховного совета СССР «О переселении 

Немцев, проживающих в районах Поволжья», подписанный Председателем 

Президиума Верховного Совета СССР М. Калининым (Приложение 10). 

Согласно этому указу, началась депортация поволжских немцев. Их ссылали 

в Среднюю Азию, Сибирь, опасаясь сотрудничества с наступавшим 

вермахтом. 

Вместе с депортацией произошло упразднение Автономной Республики 

немцев Поволжья. На территорию АССР были введены части НКВД. Жители 

получили приказ в течение 24 часов собрать немногочисленные разрешенные 

вещи и подготовиться к переселению. Всего было выслано около 440 тысяч 

человек. 

Среди них были мои прапрадедушка Теофил Генрихович Фауст (1900 

г.р), прапрабабушка Эмма Карловна и их дети Курт (мой прадедушка, 1929 

г.р), Нина и Герта (именно она сохранила архив семьи Фауст). Всё 

имущество семьи было конфисковано по описи (Приложение 11). Фаусты 

поселились в Новосибирской области в Чулымском районе в селе Базово.  

Теофил Генрихович, учитель по образованию, был мобилизован в трудовую 

армию, в 1943 году призван негодным из-за заболевания туберкулёзом, в  том 

же году после возвращения к семье, умер (Приложение 12, 13). Его дети Курт 

и Нина получили педагогическое образование, а Герта - медицинское (сейчас 

проживает в селе Советское Алтайского края). Имеется архивная справка, 

выданная моему прадеду Фаусту К. Т., что семья Фауст действительно была 

выслана из Саратовской области на спецпоселение в Новосибирскую область 

(Приложение 14). 

После окончания Великой Отечественной войны семья Фауст переехала 

в город Чулым Новосибирской области. В Чулым по комсомольской путевке 

из Тамбовской области приехала моя прабабушка Гордюшина Роза 

Яковлевна (впоследствии Фауст). В Чулыме родились мой дедушка Фауст 

Павел Куртович (единственный военный в нашей семье) и мой папа Фауст 

Антон Павлович. 

 



Гордюшины. 

Гордюшин Михаил Григорьевич (мой прапрапрадедушка) родился в 

селении Чащихинское Чащихинской волости, Борисоглебского уезда 

Тамбовской губернии. Участник первой мировой войны. Служил в 25-

Кавказском стрелковом полку  в звании ефрейтора. По данным Российского 

Государственного Военно-исторического архива согласно картотеке бюро 

учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) выбыл из рядов 

армии по причине болезни (Приложение 15). 

Его сын, мой прапрадедушка Гордюшин Яков Михайлович (1908-1970), 

в сентябре 1941 году добровольцем ушел на фронт. Командовал пулеметной 

ротой. Великую Отечественную войну закончил в Германии в звании 

старшего лейтенанта. Награжден орденом Отечественной войны I степени 

(Приложение 16), медалью «За отвагу» (Приложение 16/1). После окончания 

войны вернулся в деревню Аникино Тамбовской области, где до войны 

работал учителем, и был назначен директором школы. 

Его дети Зинаида Яковлевна (10.08.1926 - 19.06.2012) и моя прабабушка 

Роза Яковлевна (19.01.1936 - 11.04.2009) после окончания Тамбовского 

педагогического института по комсомольской путевке уехали в Новосибирск. 

Зинаида Яковлевна, учитель английского языка, осталась в Новосибирске, 

тридцать лет была директором школы № 41 Кировского района города 

Новосибирска, а Розу Яковлевну направили в город Чулым в школу № 1 

учителем немецкого языка (Приложение 16/2). С 1970 по 1982 Роза 

Яковлевна была директором школы № 1. 

Роза Яковлевна вышла замуж за Фауста Курта Теофиловича, 

работавшего сначала учителем математики школы № 1, а затем инспектором 

и заместителем начальника отдела образования города Чулыма.  Так в 

Чулыме судьба свела репрессированного во время Великой Отечественной 

войны немца и дочь участника Великой Отечественной войны. 

В 1962 году родился мой дедушка Фауст Павел Куртович. 

 

Серк — Погодины. 

Столыпинская реформа. 

Столыпинская реформа и новые переселенцы в Сибирь. 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911), русский государственный и 

политический деятель, премьер-министр царской России. 

Крестьянскую реформу начала ХХ века принято называть 

«Столыпинской». Правительство Столыпина провело целую серию новых 

законов о переселении крестьян на окраины империи. Но С. В. Куликов, 

кандидат исторических наук, писал: «Анализ личного участия Царя в 

осуществлении аграрной реформы позволяет утверждать, что при ее 

подготовке и проведении  Николая II воплощал собственные 

планы.<…>Царь фактически явился инициатором аграрной 

реформы.<…>Так называемая «столыпинская аграрная реформа» 1906-1911 

гг., предпосылки   которой  были заложены намного ранее, являлась лишь 

одним из этапов аграрной реформы Николая II, продолжавшего и в 1906-

1911 гг. давать руководящие указания по этому предмету». 



Возможности широкого развития переселения в Сибирь были заложены 

еще в законе 6 июня 1904 года, которым  Николая II утвердил Временные 

правила переселения крестьян и мещан  в Сибирь и на Дальний Восток. 

10 марта 1906 года был издан Указ, по которому всем желающим без 

ограничений было предоставлено право на переселение. Правительство 

выделило средства на прокладку дорог, благоустройство на новом месте, 

медицинское обслуживание, общественные нужды. Средства информации, 

выполняя задание правительства, широко пропагандировали переселение, 

рассчитывая на привлечение наиболее предприимчивых крестьян. Было 

создано специальное переселенческое управление, которое занималось 

проблемами переселения (вспомним вызывателей из времен реформ 

Екатерины II, при Екатерине II заселялись земли европейской части России, 

а при Николае II - Сибирь и Дальний Восток).  Для переселенцев были 

установлены многочисленные льготы: прощение всех недоимок, низкие 

цены на железнодорожные билеты, освобождение от налогов на 5 лет, 

беспроцентные ссуды от 100 до 400 рублей на крестьянский двор. В пути 

переселенцам должны были оказывать продовольственную и медицинскую 

помощь. 

В Сибирь ехали русские, белорусы, украинцы, латыши, эстонцы, немцы, 

евреи, татары, мордва и представители других национальностей.  

Переселенцы одной национальности, селившиеся вместе, сохраняли свою 

культуру, быт, обычаи. Все они постепенно становились сибиряками, 

приобретали черты, порожденные сложностями жизни в этом достаточно 

суровом краю, который вырабатывал у них сибирский характер. Численность 

переселявшихся и темпы переселения превышали темпы подготовки 

участков к заселению. Недостаточно было чиновников для этой работы, их 

квалификация не всегда отвечала требованиям, имели место взяточничество 

и коррупция. В ряде мест не успевали готовить участки, проводить к ним 

дороги.  Установленной ссуды в 150 руб. хватало не всем, чтобы 

прокормиться в течение двух лет, пока не будет получен первый 

собственный урожай. 

 

Семья Серк (эстонцы по происхождению, мой прапрапрадедушка 

Михаил) в рамках столыпинской реформы (так утверждают все мои 

родственники по этой линии) отправилась за лучшей долей из Новгородской 

области в Сибирь и обосновалась в Томской губернии, в деревне Сугот. Все 

они занимались земледелием. Дочь Михаила Серка Екатерина, вышла замуж 

за Алексея Погодина. Алексей Погодин погиб во время Великой 

Отечественной войне (приложение 17). Их дочь, моя прабабушка Ксения 

Алексеевна Погодина, получила педагогическое образование и стала 

работать учителем начальных классов (приложение 18). Моя прабабушка 

вышла замуж за Никулина Алексея Петровича, у них родилась дочь, моя 

бабушка Юлия Алексеевна. 

 

Никулины. 

  Еще одна тяжелая страница в истории нашей семьи.  Никулин Пётр 

Осипович (мой прапрадед) в 1929 году был раскулачен и выслан со своей 

семьёй в Сибирь в деревню Сугот  Колпашевского района  Томской  области. 



Состав семьи: жена Никулина Аполинария Семёновна и их дети Алексей 

(мой прадедушка), Владимир и Александр. Во время ВОВ мой прадедушка 

Алексей Петрович служил в рядах Советской армии, в 1945 году был 

мобилизован и вернулся в Сибирь (приложение 19). Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Никулин Алексей Петрович 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945» (приложение 20). 

 

 Куриленко. 
Семья моего прадедушки Куриленко Семена Ильича (1912-1994) 

приехала в Сибирь в Новониколаевскую губернию в Купино по 

Столыпинской реформе из Украины. Мой дед родился уже в Сибири. В 1929 

году семья Куриленко была раскулачена и сослана на север Томской области 

в Нарым. Дедушка несколько раз пытался бежать из Нарыма. За каждый 

побег его наказывали, а затем сослали в Хакасию на золотой прииск Малый-

Анзал, где он работал кузнецом. В 1937 году 28 человек с прииска осудили за 

Троцкистскую активную деятельность. Среди них был мой прадедушка 

Семен Ильич. Он был сослан в Магадан на 10 лет без права переписки. В 

1946 году он был освобожден из лагеря, но выезда на материк не получил и 

остался в Магадане (приложение 21, 21.1, 21.2). Там он познакомился с моей 

прабабушкой Кудряшовой Зоей Ивановной (приложение 22), сосланной из 

Башкирии по уголовной статье. У ее отца до установления Советской власти 

в Башкирии была своя пекарня. Во время советской власти прапрадед по-

прежнему пек хлеб. Его предупредили, если он не отдаст пекарню 

добровольно в колхоз, то его арестуют и вышлют как врага народа. 

Кудряшов Иван пекарню в колхоз отдал, продолжая в ней трудиться в 

качестве колхозника. Так он сохранил свою семью. 

Во время Великой Отечественной войны он попал в трудовую армию. В 

пекарне на его месте стала работать его дочь Кудряшова Зоя, которая 

грамоты совсем не знала. Экспедитор бумаги за нее подписывал сам и 

обманул ее на 300 кг муки. Когда недостача вскрылась (это было в 1942 

году), прабабушке дали 8 лет и сослали в Магадан. Освободилась Зоя 

Ивановна в 1946 году в связи с амнистией по случаю Дня Победы. В 

Магадане она вышла замуж за Куриленко Семена, а в 1951 году у них 

родилась дочь, моя бабушка Наталья. В 1954 году семья Куриленко 

вернулась в Хакасию. Моя бабушка Наталья Семеновна окончила в Уфе 

индустриальный техникум и была направлена в город Новосибирск на 

электровакуумный завод. В Новосибирске в 1985 году родилась моя мама 

Куриленко (Фауст) Зоя Владимировна. 

       Таким образом, благодаря историческим деятелям Екатерине II, 

Столыпину П. А., Сталину В. И., их реформам и указам, мои родственники 

оказались в Сибири в Новосибирской и Томской областях. В Сибирь 

приехали из Саратовской (а ранее из Германии), Тамбовской, Новгородской, 

Орловской областей, Башкирии, Украины, из Магадана и Хакасии. Как 

песчинки их всех разметало по свету, но судьба свела их потомков в городе 

Новосибирске, где на свет появилась я, Ксения Антоновна Фауст. И моя роль 

в этой истории - собрать как можно больше информации о каждом 

представителе большой семьи. 



 

 

Меркаленко Алексей, 

5 класс, МБОУ «Лицей № 136» 
 

 
 

 



 

 

 
Большая семья Белопашенцевых-Клющевых-Меркаленко 

2023 год. 86 лет Новосибирской области, 130 лет Новосибирску, 11 лет 

мне, Алексею Меркаленко. Я спросил у мамы, а сколько лет из 86/130 живем 

здесь мы, наша семья, наши предки. И я хочу поделиться историей нашей 

большой семьи, которая неразывно связана с нашим городом, с нашим 

регионом. 

Конец 19 века. Из Вятской губернии в Сибирь переселяется семья 

Степана Белопашенцева – глава семьи, жена и дочка Наталья 2-х лет. 

В 1901 году рождается старший сын Леонид, в 1903 году моя 

прабабушка - Лидия, а потом еще трое детей Павел, Сергей и Александр. С 

этого периода и начинается жизнь, работа нескольких поколений на благо 

Сибири.  

Степан Николаевич был одним из 820 человек, которым было 

предоставлено право выбора первого главы города в 1904 году. Его жена, 

Татьяна  Георгиевна (1972-1959), была белошвейкой. В детстве их дети 

бегали в гости к своей крестной Елизавете Иконниковой в знаменитый ныне 

Дом с мезонином на ул.Чаплыгина. Елизавета Иконникова приехала с мужем 

Иваном (младшим братом Татьяны) из Елабуги и в 1905 году запросила 

разрешение на постройку этого дома. 

Старшая дочь Наталья (1896-1977) выучилась на учительницу, была 

внесена в реестр учителей Томской Губрении и поехала в с.Егорьевское в 

Маслянинском районе работать в местную школу. 

Сын Леонид (1901-1980) выучился на инженера, женился, у него 

родился сын, но Великая Отечественная война перечеркнула все планы на 

долгую счастливую жизнь. Сын Валентин (1927-1945) погиб в марте 1945 

года в Польше. Его имя зафиксировано на пилоне  Мемориала Славы, и 

каждый год 9 мая мы с семьей приходим к Вечному огню. 

Средний сын Белопашенцев Сергей (1906-1945) был известным в 

области спортсменом- велосипедистом, участником Всесоюзной 

Спартакиады, и о нем рассказывает в своей книге «Горные орлы» сибирский 

писатель Ефим Пермитин. 

Самый младший сын Александр (1913-1980) прошел всю войну, с 

победой вернулся на родину и устроился на работу на автокомбинат, где 

проработал всю жизнь и вышел на пенсию с должности директора 

автокомбината на ул.Троллейной. Его жена Мария (1911-1980) заведовала 

лыжной базой Динамо в Заельцовском парке, а сын Адольф (1940-1978), 

закончив литературный факультет пединститута, присоединился к 

известному литературному кружку ЛИТО  Ильи Фонякова. 

Моя прабабушка Лидия (1903-2003) выучилась на счетовода, работала 

бухгалтером в Горпищеторге, а прадедушка (Сергей Клющев (1894-1966) 

работал в Книготорге, но в годы ВОВ перешел работать в милицию охранять 



покой жителей Закаменки. Лес в районе м.Октябрьской был тогда гуще, а 

закаменские ребята были известными задирами. В годы войны милицейский 

опорный пункт располагался в нынешнем здании Музея города на 

набережной. 

Моя бабушка Алевтина (1937-2017) после окончания школы поступила 

в НИИЖТ, и в свободное от учебы время она со своими однокурсниками 

строила корпуса института, его знаменитые колонны центрального входа. 

Моя мама Наталья (род.1970), имея за плечами два высших 

образования, получив опыт работы в международной компании, работает в 

школе учителем иностранного языка. 

Я, Алексей Меркаленко (род.2011), еще учусь. Учусь, чтобы стать 

интересным человеком, грамотным, образованным специалистом. Быть 

достойным гражданином своего города, области  и страны. 

По архивным документам удалось еще найти  немного информации о самых 

дальних предках, родителях Татьяны Белопашенцевой, дойти до 1840 года, 

начала 18 века. Тем самым нашей семье удается следовать правилу «Знай 

свой род до седьмого колена», не забывая о прошлом, применяя опыт 

поколений двигаться вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гончар Софья,4 класс, МБОУ СОШ № 15

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Давыдова Алёна, 

9 класс, МБОУ «Лицей № 136» 

 
 

 



«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

Л.Н. Толстой 

  Семья… Большая или маленькая, молодая или зрелая, совсем не важно, 

главное, что счастливая. Семья, в которой тебя любят, понимают, уважают, 

окружают теплом и заботой. 

  Вспоминаю далёкое, далёкое детство. Рано утром милая мамочка нежно 

прикасается к моим волосам, гладит их, ласково говорит: «Солнышко, пора 

вставать!» Сквозь сон слышу мамины слова, счастье наполняет меня от 

сознания того, что меня любят. Чувствую запах свежих булочек, только что 

заваренного чая… Запах дома, родного и тёплого. 

  Невольно приходит на память старый бабушкин дом. Дом, в котором 

прошла самая счастливая ора моей жизни. Дом, который когда-то не был 

одинок, который наблюдал за чужими жизнями, был свидетелем радостей и 

невзгод. Будни, будни, будни… Скоро выходные, а это значит, встреча с 

бабушкой и дедушкой, вкусные пироги с клубничной начинкой, треск 

поленьев в горячей печи и сказки, рассказанные на ночь. Приезжали всей 

семьей. Суматоха, шум, смех… Стелили матрацы, спали на полу, места не 

хватило. Но мы были вместе, были одной семьей, счастливые семьей. 

  Листаю альбом с фотографиями… Мама и я на берегу лесного озера… Мы с 

папой строим песочный замок… А вот всей семьёй сидим у ночного костра. 

Помню мерцание холодной луны, шуршание прохладного ветерка, блеск 

звёзд на тёмном небе. Помню, как нам было тепло и уютно, как дома. Ведь 

неважно, где ты, гораздо важнее, с кем. А мы были вместе, и от этого каждый 

из нас чувствовал себя счастливым.  

  Года летят. Мне уже пятнадцать лет. Мы по-прежнему вместе. Но в 

сознании невольно возникает мысль о том, что совсем скоро, быть может, 

через пару лет, у меня появятся собственная семья. Какой она будет? Трудно 

заглянуть в будущее, но точно знаю: построенной на любви и доверии, где 

всегда будет царить тепло и уют, где не будет места лжи, предательству и 

корысти. Для меня семейные отношения станут источником доброты и 

человеколюбия, спокойствия и защищенности. 

  Счастливая семья… Это не дар, преподнесенный нам свыше. Счастливая 

семья – это умения любить и ценить, желание посвятить себя другому 

человеку, стремление стать с ним единым целым. Моя семья будет именно 

такой. 

  Человек счастлив, когда у него есть опора в жизни, когда есть, для кого 

жить, за кого переживать, о ком заботиться, с кем делить удачи и неудачи. 

Человек счастлив, когда у него есть семья. И неважно, большая или 

маленькая, молодая или зрелая, главное крепкая и дружная. 

 

 

 

 



 

Жадан Елизавета, 

4 класс, МБОУ СОШ № 15 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Катина Дарья, 

4 класс, МБОУ СОШ № 15 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Коломиец Арина, 

4 класс, МБОУ СОШ № 15 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Курочкина Дарья, 

3 класс, МАОУ гимназия № 11 «Гармония» 
 

 



История создания Ордена «ЗЕМЛЯ» 

         Примерно в 2014 году появилась идея создания фотогалереи с 

портретами наших предков. Для воплощения этой цели мы начали 

опрашивать всех наших родственников о наличии сохранившихся 

фотографий. На начальном этапе мы вели только их редактирование без 

жизнеописаний. От начала этой работы и до размещения фоторамок в галерее 

прошло около пяти лет. 

       Вместе с галереей появился первый фотоальбом формата А5, 

выполненный своими руками. Все фотографии в нем стилизованы под 

«карандаш» цвета сепии. Подписаны фамилия, имя и отчество изображенных 

на портретах наших предков. Стилизация фотографий была выполнена ввиду 

разного качества фотографий, по цвету и сохранности изображения. Также, 

это было сделано для придания их визуальной целостности в галерее. 

       Уже при создании фотогалереи появилась идея о «самопровозглашении» 

и объединении людей, из круга семьи, в сообщество. 

       Когда галерея с первым фотоальбомом была закончена — мы стали 

приглашать родственников и делиться с ними результатами наших трудов. 

Начался сбор данных для создания жизнеописаний. Жизнеописания не были 

собраны в момент создания галереи, так как информация поступившая с 

фотографиями была настолько большой (в частности для понимания), что 

работа по созданию семейного дерева была разделена на стадии. Первой 

стадией стала работа по улучшению качества полученных фотографий и 

графическое исполнении схемы семейного дерева. Включающая в себя сбор 

имён всех известных родственников, непосредственно относящихся к 

нашему роду. А именно: имена родителей и родителей — родителей. На 

второй стадии осуществлялся более подробный сбор жизнеописаний: с 

датами жизни и смерти, местом проживания, историческим контекстом. 

         В результате анализа полученных данных по жизнеописаниям и в его 

следствии появился фамильный Герб «Курочкины — Осадчие». 

Обладателями Герба являются Илья и Екатерина Курочкины. В Гербе 

заложены базовые атрибуты, рекомендованные к использованию в 

последующих семейных Гербах: это шестичастная цветовая схема 

(оранжевый-синий, красный-зелёный, фиолетовый-жёлтый) и графический 

«модуль».  

          Фамильный герб имеет, прежде всего, ценностное значение для нашей 

семьи и обладает исторической преемственностью. Фамильный герб 

напрямую связан с деятельностью семьи, значение и оценка которой будет 

дана последующими поколениями. Фамильный герб обладает не только 

историческим значением, но и идеологическим, являясь ментальным 

посланием потомкам. 

         Так, постепенно, появились данные для формирования второго выпуска 

фотоальбома семейного дерева, с цветными фотографиями и 

жизнеописаниями. 

В 2021 г. — объявлено самопровозглашение семьи «Курочкины — 

Осадчие», которое зафиксировано в одноименном видео: 



«Самопровозглашение и образование фамильного Герба». Видео 

продемонстрировано близким и дальним родственникам. 
Это событие, фактически, стало отправной точкой для нашего Ордена. 

Почему Ордена? На основе простого семейного дерева Орден, конечно, не 

создаётся. Главным образом потому что, обычно, участники Ордена — это 

носители знаний. Знаний уникальных и фундаментальных. Введём даже 

такое понятие: «надструктурных» знаний. И наш Орден обладает именно 

такими знаниями! Это знания, полученные в результате анализа нашей 

концепции «КубоКуб». Концепции, из которой проистекает возможная(!) 

философия, религия и идеология. Которая используется нашим, в частности, 

Орденом «ЗЕМЛЯ». 

Лето 2022 года: разработана форма одежды нашего Ордена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соколов Артём, 

9 класс, МАОУ ЦО № 165 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Стариков Артём, 

6 класс, гимназия № 14 «Университетская» 
 

 
 



История собственной семьи никого не может оставить равнодушным. У 

каждого из нас в жизни бывает период особого интереса к историям рода. В 

семьях, как правило, из поколения в поколение переходят легенды и 

рассказы о предках, люди вырастая на семейных преданиях, часто 

увлекаются судьбой своих родичей, составляют генеалогическое древо, 

стараясь узнать о них как можно больше.  
Моя мама часто говорит: «Тот, кто не знает прошлого и не чтит 

настоящее - не имеет будущего». В семьях должны помнить о родных, как об 

уже ушедших, так и ныне живущих. Нужно ухаживать за местами упокоения 

почивших и общаться с живыми. В нашей семье приняты семейные встречи и 

поддержка друг друга. 
На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до 

седьмого колена. «Человек, не помнящий своего рода, обречён на 

поражение» - так гласит народная мудрость о тех, кто не знает своих корней. 

К сожалению, в наше время многие не знают даже своих прабабушек и 

прадедушек.  

Я всегда знал, что моя мама собирает и хранит много материалов о 

наших родственниках и предках. Она как-то рассказывала, что в школе 

увлекалась историей своего рода. Особенно интересным это представляется 

потому, что семья моей мамы многонациональная, и по линии ее отца в роду 

российские немцы с Западной Украины, приехавшие осваивать пахотные 

земли по манифесту Екатерины Второй. Поэтому, когда нам в классе 

объявили о конкурсе, я решил написать эссе на тему «Генеалогическое древо 

моей семьи». 

С незапамятных времен наличие родословных или же летописей племен 

и народов, было обязательно. Выражение «Иван, не помнящий родства» 

означает человека пустого и никчемного. Известна родословная великого 

русского поэта Пушкина до двадцатого поколения, вплоть до тысячного 

года! Родословная британских монархов до сих пор была занесена в книгу 

рекордов Гиннеса, как самая древняя. Но ученые доказали, что самый 

древний дворянский род в мире живет в Костромской губернии. 

Род Бирюковых – родня русским царям, императорам из Византии и 

даже Чингиз-хану. Интересно, что корни родословной на 300 лет древнее 

родословной английской королевы Елизаветы. 

Изучением истории семей и родов, как я выяснил, занимается 

специальная наука – генеалогия. Ее название происходит от 

древнегреческого слова, которое переводится как «родословие», т. е. слово о 

роде. 

Итак, когда я приблизился к изучению моих предков, моей семьи, то 

столкнулся с очень большим количеством бумаг, документов и фотографий.  

Я узнал очень много интересных фактов из истории моих родных, вот 

некоторые из них: 

История немецкой линии моей семьи (по материнской линии отца 

моей мамы): 



Моя прабабушка (мама дедушки по маминой линии, Вагнер Хелена 

Адамовна, этническая немка с Западной Украины, семья которой в числе 

других семей немцев, переехала на Западную Украину по приглашению 

Екатерины 2 после ее манифеста от 25.10.1762года), которая ушла от нас 

26.03.2022г. в возрасте 96 лет, бережно хранила немногочисленные 

фотографии своих родных. Она делала заметки на оборотах. Много лет 

поддерживала связь с разъехавшимися по всей стране и за ее пределы 

родными с помощью переписки. Письма хранятся у нее. 

Родителями моей прабабушки были немцы: отец - Вагнер Адам 

Филиппович и мама - Масольд Магдалина Корнеевна, она прожила долгую 

насыщенную, но все-таки счастливую жизнь, ведь несмотря ни на что, ее 6 

детей, в том числе моя прабабушка, выжили в войне и приехали в 

Новосибирск вместе с ней. Умерла мама моей прабабушки в 91год, когда 

моей маме, ее правнучке было 3 года. Родом моя прабабушка Хелена и ее 

семья были из села Великий Вердер (GrossWerder) Черниговской области. 

Год основания Беловежских колоний колеблется у разных авторов между 

1766 и 1767. Основатели 72 фамилий в основном с юга земли Гессен и 

Райнланд. Вначале были заложенны шесть колоний: Городок, Беловеж, 

Кальчиновка, Рундевизе (лютеране), Кляйнвердер и Гросвердер (католики). 

Это был как бы островок среди окружавших их украинских селений. Для 

этих колоний было выделено земли 6600 десятин земли (где-то около 77,5 

десятин на семью) с дальнейшим расчётом увеличения семей. Имена первых 

поселенцев: Ниже приведен список известных первых поселенцев. Сюда 

включены имена как из Гроссвердера, так и из Кляйнвердера, потому что 

члены одной семьи могли принадлежать каждому из них. Эти деревни были 

почти взаимозаменяемы: обе были католическими и находились всего в 3 

милях друг от друга. Гроссвердер был большим из двух. 

Гроссвердер: Кнорр, Шек, Вольф, Шперлинг, Эйхвальд, Ульрих, 

Массольд, Вагнер и др. 

Кляйнвердер - Кнорр, Зауэрвальд, Тринц, Вотшель, Гептинг, Руммель, 

Бетке, Хеер и др. 

Другие имена включают: Бэр, Шрайбер, Оборовский, Олленбургер, 

Зеринг, Ремпель, Кон, Ратцель и Венцель. 

Доподлинно известно, что в роду моей прабабушки Хелены входят 

семьи Вагнер (ее отец Вагнер Адам потомок первых переселенцев Вагнер 

Адама и Вагнер Евы), Массольд (мать Массольд Магдалина Корнеевна – 

отец матери Массольд Корней) и Вотшель (мать Массольд Магдалины и 

жена Корнея Массольд была Вотшель София). С какими семьями в родстве 

были еще, к сожалению, информации нет. Тем не менее, даже из того, что 

удалось узнать, можно четко понять, что мои предки (как минимум три семьи 



Вагнер, Массольд и Вотшель) были выходцами из Немецких земель Гессен и 

Райнланд, приехавшими в Черниговскую область по приглашению 

Екатерины 2 и основавшими в 1766 и 1767 годах католические колонии 

Гроссвердер и Кляйнвердер. 

О татарских предках отцовской линии моей мамы: 

Мой прадедушка- папа дедушки по маминой линии был татарином 

Гимаевым Анваром. От своих родных я узнал, что у татар не было фамилий, 

а были имена и что-то вроде отчеств – указание на то, чьим сыном они 

являются. Если бы мой прадед следовал этому правилу, он звался бы 

Анваром Гимазетдиновым, т.к. его отца звали Иббатулаевым Гимазетдином, 

а его отца Иббатула, но прадед, уехав из Татарии и «обрусев», принял имя 

своего отца, укоротив для удобства, за фамилию и стал Гимаевым Анваром. 

Его три сына, в том числе мой родной дед, родившись в Новосибирске, и 

будучи русскими по паспорту, имеют имена, отчество Анваровичи и 

фамилию Гимаевы. Иббатулаев Гимазетдин был сапожником, мастером 

своего дела, и из семейных преданий известно, что к нему за обувью ехали 

многие люди с Татарстана. Мой прадед Анвар войну встретил совсем 

мальчишкой. С 16 лет он трудился возницей на обозах, везущих провиант для 

военных на фронт. 

О материнской линии моей мамы: 

Прабабушка- мама бабушки по маминой линии, в замужестве Долгих, в 

девичестве Кулаева Александра Ильинична, была 17ым ребенком своих 

родителей, при этом, в семье до нее было 2 мальчика погодки, 2 девочки 

погодки, две тройни и три двойни, но, к сожалению, выжили из детей только 

2 мальчика и 2 девочки, в том числе моя прабабушка. У нее вообще была 

удивительная тяга и воля к жизни, пройдя войну будучи совсем юной 

работницей завода «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» (награждена медалью «за Труд» 

как заслуженный труженик тыла) и оставшись работать на нем после победы, 

вырастила 2х дочерей, потеряв сына. После смерти мужа, моего прадеда, 

узнала о раке 3ей стадии, но победила его и помогла вырастить 3х внучек, 1 

ого внука и правнучку, после гибели единственного внука сильно сдала, но 

дождалась моего рождения, своего первого долгожданного правнука и 

умерла почти в 85 лет, когда мне было 10 месяцев. Прабабушка родилась в 

повозке у села Тальменка в Алтайском крае, когда ее семья ехала в 

Новосибирск из Тамбовской области.  В нашей семье бытует легенда, что 

отец прабабушки был цыганом – высокий статный черноволосый с 

роскошными усами зеленоглазый красавец, Кулаев Илья, стоящий в военной 

форме, даже на черно-белом старинном фото совсем не выглядит русским 

парнем… При этом Илья был военным в высоком чине и во времена Великой 

отечественной войны занимался распределением дотаций на фронт. Оба 

брата прабабушки воевали, один (Петр Ильич) погиб на войне, но сведений 

где и как и в каком году, к сожалению, не сохранилось. Второй же брат, 

Николай, получив тяжелые контузии в бою в 1943г. (попал под гусеницы 



вражеского танка), после госпиталя был комиссован в Новосибирск, но 

вскоре умер от последствий ранений. 
Мой прадед, отец бабушки по маминой линии был «сыном села», так 

раньше звали тех, кто рос без родителей, жил в каждой семье в селе 

понемногу и был «общим» родственником. Никто не знал, что случилось с 

его семьей, родом он был из Воронежской области. Мои мама и бабушка 

мечтают побывать в Воронеже на малой родине прадеда. В годы войны, он 

вместе с заводом «Электросигнал» был эвакуирован в Новосибирск, про него 

говорили «электрик от Бога», был заслуженным тружеником тыла. На заводе 

же встретил мою прабабушку, и они стали семьей.  
Чтобы построить генеалогическое древо моей семьи, я выяснил, что же 

такое генеалогия.  Составил древо. Рассказал интересные факты о некоторых 

представителях моей семьи.  

Мои предки, прабабушки хранили фото и письма родных, делали 

заметки и небольшие записи, в основном хранили устную память о своих 

родных. 

Моя мама исследовала историю семьи и собранные по крупицам данные 

сохранила в компьютере в виде файлов и заметок, пыталась обращаться к 

электронным архивам, пока получила немного информации. Но теперь уже 

вместе с ней мы будем собирать и сохранять для будущих поколений 

историю нашего рода. 

Я решил не останавливаться на своем исследовании, а продолжить 

изучать эту тему и дальше. У меня есть возможность, которой не было у 

моих предков. Я могу со временем даже создать собственный сайт своей 

семьи, и так искать новых родственников- пополнять свое древо.  

В ходе изучения семейного архива я понял, что этим можно заниматься 

годами, а можно и всю свою жизнь, как мои родные.  
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На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до 

седьмого колена. «Человек, не помнящий своего рода, обречён на 

поражение» - так гласит народная мудрость о тех, кто не знает своих корней. 

К сожалению, в наше время многие не знают даже своих бабушек и 

дедушек. Поэтому я решила составить родословную своей семьи, чтобы 

знать всех своих родных, а главное – поделиться историей своего рода. Я 

проводила исследование по истории своей семьи. И узнала много нового и 

интересного для себя. 

Это так удивительно видеть свои корни, видеть благодаря каким людям 

появились на свет мои родные и близкие, видеть общие черты во внешности, 

считывать общие со мной черты в характере. И понимать, что семья – это 

непросто группа людей. Это все твои родные люди, и твоя – большая 

ценность. 

Также я узнала, что у каждой фамилии есть своя история и свое 

происхождения. Моя фамилияШпырко мне очень нравится, а ее 

происхождение мне было очень интересно. Но мне захотелось узнать о 

происхождении  маминой фамилии. 

Фамилия моей мамы в девичестве была Кожевникова. Она восходит к 

профессиональному прозвищу Кожевник. Так ранее называли мастера по 

выделыванию кожи.Нередко этим мастером являлась женщина. Помимо 

выделки кожи, они занимались также выделкой шкур, шитьем одежды из 

кожи и меха. 

И в своем рассказе я хочу особо отметить выдающегося члена нашей 

семьи под этой фамилией. Я понимаю, что, скорее всего выдающийся он 

только для нашей семьи, но все равно хочу поделиться. Мое мнение, что во 

многих семьях есть такие родственники, которые внесли тот или иной вклад 

в историю Родины. И наша семья не исключение. Мой прадед по маминой 

линии - Кожевников Ор Иванович. За свою жизнь сделал много добрых и 

полезных дел для города и для 

окружающих его людей. 

Мой прадедушка родился 19 

июня 1935 года в Новосибирской 

области. (Скорее всего, где-то в 

Черепаново, более точной 

информации у нас нет, так что 

неизвестно). Мама его, Полина 

Николаевна Кожевникова была 

домохозяйкой, а папа, Иван Иванович 

Кожевников - работал в 

Новосибирской области в разных 

районах первым секретарём 

партийных организаций.Детство дед 

провел в Новосибирске. А в армии 

служил в Москве и в Свердловске. Вся 

служба в армии была связана со 

строительством Свердловского 

телецентра. 

https://www.analizfamilii.ru/Kozhevnikova/


После армии жили они с ещё двумя парнями в 3-комнатной квартире 

выделенной государством, в Свердловске, но дед не захотел там оставаться и 

уехал в Новосибирск. 

Семья у деда была с двумя детьми, сын Дима и дочь Наталия, и еще мой 

родной дед Михаил - сын от первого брака, он жил отдельно со своей мамой 

и бабушкой. Жили они всю жизнь возле центрального рынка, на улице 

Крылова, в г. Новосибирске.  

У деда не было высшего образования, он закончил всего 7 классов 

школы, но был очень умным с высоким уровнем интеллекта с рождения. Не 

пошёл учиться в университет, так как не хотел тратить на это время, 

объясняя тем, что знает больше многих инженеров, закончивших ВУЗы.  

Дед был самоучкой, но очень способным и талантливым. В молодости 

увлекался изобретательством. В те годы, когда в Советском Союзе были 

запреты на зарубежные каналы, дед сам соорудил радиостанцию и общался 

со всем миром. В своей маленькой комнатке в квартире у родителей, на столе 

у него стояла аппаратура до потолка с большими наушниками.Он сам собрал 

первый телевизор в дом. И потом всю жизнь ремонтировал телевизоры всем 

знакомым. 

Бабушка рассказывает, что все, о чем его не спроси, он всегда все знает. 

Перед сном он мог рассказывать бабушке о том, как устроена атомная бомба. 

Когда рассказ заканчивался, дед спрашивал: «ну хочешь, расскажу тебе о 

водородной бомбе?» 

В общем, от природы дед был умен, талантлив и интеллектуально развит.  

Если говорить о работе, прадедушка Ор с 1956 года и в течение 60 лет 

проработал в Геологоразведке.В его трудовой книге всего 2 записи, первая - 

о приёме на работу в Берёзовскую экспедицию, и вторая - о выходе на 

пенсию.Он был инженером-геофизиком, работал в Березовском ПГО в 

Западной Сибири, на разработке месторождения нефти. Его увлечением были 

телефонизация, наладка связи.  Он очень много изобретал на работе, 

обеспечивая связь в его учреждении. Всё его изобретения применяли в 

Геологоразведке. 

Полезные дела, которые дед Ор сделал за свою жизнь, принесли пользу 

не только окружающим его людям, родным и знакомым, но и всему городу и 

даже стране: 

 На работе при добыче полезных ископаемых таких как: уголь, нефть, 

марганец,  дедушка организовывал связь. 

 Он участвовал в озеленении города в районе Речного вокзала. 

 В «Первой клинической больнице» протелефонизировал весь корпус, и 

протянул связь с пропускным пунктом, ординаторской и других отделений 

больницы. 

 Ремонтировал многие приборы и аппараты в женской консультации, где 

работала его супруга. 

 Вс.Завьялово оборудовал конференц-зал, где на созданном им большом 

экране демонстрировались научно-познавательные фильмы, а в выходные 

дни детские фильмы. 

 Ремонтировал телевизоры, утюги и другие предметы бытовой техники всем 

друзьям и знакомым. 



Моему прадеду Ору Ивановичу были вручены почетные грамоты такие 

как:  

- Почетная грамота департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Новосибирской области за вклад в развитие минерально-

сырьевой базы Западной Сибири и в связи с профессиональным праздником 

Днем Геолога; 

 - Почетная грамота в связи с пятидесятилетием за долголетний и 

добросовестный труд; 

- Почетная грамота за двадцатилетний добросовестный и примерный 

труд в Березовской экспедиции в деле освоения природных богатств 

Западной Сибири; 

- Почетная грамота за многолетнюю добросовестную работу в 

геологических организациях, активное участие в общественной жизни 

коллектива и в связи с пятидесятилетием со дня рождения. 

Я увидела эти почетные грамоты, которые в те времена имели большое 

значение для того, кому они были вручены. И вручались такие грамоты за 

настоящие и очень весомые заслуги.  

А еще в его честь было написано стихотворение и размещено в книге, 

посвященной сотрудникам Геологоразведки. Вот строки этого 

стихотворения: 

Видим таланты его незарытые, 

Ценим характер открытый и вольный, 

Руки, как-будто бы золотом крытые, 

Голову – светлыми мыслями полную. 

Он – человек, уважаемый всеми 

Под неусыпным начальственным взором… 

Любят во всей нашей славной Системе  

Оригинальные чудо-приборы. 

А в голове его рою задумок 

Снова уже, словно в улее тесно… 

Но не сторонник он раннего бума,  

И не певец ненаписанных песен. 

Их мы послушаем в будущем скором,  

Да погуляем при этом наславу!.. 

И прекратите ненужные споры – 

Много полвека прожить, или мало. 

Жена прадедушки немка, называла его Олег. Поэтому в его кругах его 

звали Олег Иванович.Бабушку я расспросила о необычном имени прадеда, и 

она мне ответила, что есть два варианта происхождения. Во-первых, есть 

европейское и армянское имя Ор, означает – светлый. Во-вторых, буквы ОР 

могут быть аббревиатурой и расшифровываться, как Октябрьская 

Революция. Почему прадедушку родители назвали именно так, мы не знаем, 

воспоминаний не сохранилось. 

Из маминых воспоминаний о прадедушке я поняла, что он очень любил 

свою работу, но также сильно он любил свою семью. Мама помнит, что, 

когда они приезжали к прадеду Ору в гости из Казахстана, он очень 

радовался их визиту. Прадед всегда любил жарить пирожки, а ещё пек самый 

вкусный торт. Мама помнит, что у деда был пес породы эрдельтерьер, по 



кличке Джой, ласково дедушка называл его Джойка. У них с Джойкой были 

такие дружные, теплые взаимоотношения. Пес был очень умным и 

послушным. Прадед его так выдрессировал, что Джойка даже однажды спас 

автомобиль дедушки от угонщиков. А еще дед в годы, когда мама была 

маленькой, увлекался видеосъемкой, у него в архиве до сих пор хранятся 

черно-белые видеозаписи первых шагов мамы. И те видеозаписи, где моя 

мама, будучи еще маленькой девочкой со своими молодыми родителями 

гуляет по Зоосаду Новосибирска на улице Нарымской. 

Моя мама говорит так: «Мой дедушка и, правда был очень умным, 

добрым и интересным. Я помню его седым и всегда очень юморным. Он 

любил пошутить и рассказать что-то смешное. Дед много рассказывал 

интересного о своей работе.  От него всегда исходили тепло и любовь». 

Иногда у нас в семье говорят: «Ты как дедушка Ор» и это наибольшая 

похвала для человека, это значит, что он умный и всего может в жизни 

добиться, а еще это значит, что этот человек самый добрый. 

 


