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«Мы живем в своем времени, время живет в нас, значит,  

в чем-то оно зависит и от наших дел, наших слов» 
                                                                                        Крившенко С.Ф. 

 

  Тюпина Наталья Ивановна (урожденная Ковзун) родилась в 1959 

году в с.Чернышевка Приморского края. В 1973 году закончила среднюю 

школу. Затем училась в мединституте во 

Владивостоке. Работать приехала в больницу г. 

Арсеньева детским врачом. Сейчас на пенсии.   

   Увлечение краеведением у Натальи проснулось 

рано. В 10 лет она спросила свою бабушку Евдокию 

Васильевну о том, как зовут её вторую бабушку. Та 

ответила – Олэна по-украински, а по-русски – 

Елена. Наталье стало интересно узнать и о других 

своих родственниках, но получилось это сделать 

только в 2012 году.    



   Сначала она отправилась в сельский совет с. Чернышевка. Из домовой 

книги  выяснилось, что баба Дуня (Евдокия Васильевна Бондаренко) родом с 

Украины (с. Пристайлово Лебединский уезд Харьковской губернии). 

   Второй шаг – архивный отдел ЗАГСа села Анучино. Выяснилось, что семья 

Бондаренко приехала сухопутным путем в Приморье в 1905 году, а семья 

Ковзун в 1907 г.  

   Затем было обращение в архив города Харькова. Оттуда пришла выписка 

из метрической книги на бабушку Евдокию и деда Василия Ефимовича 

Бондаренко. Дополнительно брала информацию на сайте «Всероссийское 

генеалогическое дерево». Обращение к исповедальным ведомостям 

позволило найти предков, у которых ещё не было фамилий. Исповедальные 

ведомости – это посемейные списки прихожан церкви, в которые включали 

всех членов семьи, кроме детей в возрасте до года.  

Генеалогия по линии Ковзун начинается с 1660 года от Тимофея. Генеалогия 

по линии Бондаренко начинается с 1730 года от Михайло Бондарева. 

Родословные прилагаются. 

   Бондаренко и Ковзун были крепостными. После отмены крепостного права 

в 1861 году, жилось трудно. Люди уезжали в Приморье в поисках лучшей 

доли. Были они в числе первых поселенцев в Чернышевке, ставили дома на 

будущих улицах Партизанская и Садовая. Приходилось много работать, 

корчевали землю, печи из камня ставили прямо под открытым небом, чтобы 

готовить скудную еду. Часть переселенцев настраивала быт, вторая часть 

зарабатывала хлеб в соседней деревне, где нанимались к крестьянам, которые 

приехали раньше. Тяжело было поднимать приморскую целину.  

   Гражданская война и японская интервенция не прошли стороной жителей 

села. Так, дед Натальи, Федор Николаевич Ковзун был рядовым в царской 

армии, потом сражался в партизанском отряде Никиты Баранова. Участвовал 

в боях под Никольск-Уссурийском, в Забайкалье, Волочаевке. В селе 

Монастырище Черниговского района попал в плен к японцам. В конце войны 

японцы стали отпускать пленных, но они попадали под расстрел 

белогвардейцев. Брат Тимофей поехал за Федором на 

подводе, переодел его в крестьянскую одежду и этим спас 

от неминуемой гибели. 

   В период коллективизации Емельяна Бескровных (по 

линии Бондаренко) хотели раскулачить, но он с семьей 

уехал в Хабаровск. Его брат Василий остался в 

Чернышевке и женился на Епистимее Приходько. У них 

было пятеро дочерей – Мария, Евдокия, Вера, Тоня, 

Дарья.  

 
 

 

  

 

 

Семья Бондаренко: 

Василий Ефимович, 

Епистимея Гавриловна, 
 дочь Дарья 



Дочь Евдокия выходит замуж за Фому 

Клюшниченко, у них – четверо детей. Но в 

1929 году Фома умирает, и Евдокия выходит 

замуж за Федора Ковзуна, от брака с которым 

у неё трое детей, среди них Иван, будущий 

отец Натальи Тюпиной.    

 

 

 

 

Долгий и кропотливый поиск привел Наталью Ивановну к знанию своих 

корней. Но она не собирается останавливаться. В планах у нее узнать 

историю семьи мужа Тюпина Анатолия Васильевича. 
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Я изучаю родословную: 

Кто жил и умер до меня, 

Года рождения условные, 

Семейства, судьбы, имена. 

Вот прадед, давший мне фамилию; 

Прабабки, бабушки, мой дед; 

Местечки, сёла, где громили их; 

Границы стран, которых нет. 

Родня большая, многодетная, 

Не раз убитая войной… 

На этом Древе веткой где-то я 

И дочки-листики со мной. 

Воспоминания дословные 

Я соберу из первых рук, 

Чтобы продолжил родословную, 

Начав с меня, мой тёзка - внук  

Михаил Этельзон. Семейное древо 

 

   Любовь к Родине начинается с родоведения и мой рассказ посвящен Ольге 

Александровне Гореловой – председателю клуба «Находкинский родовед». 

Так произошло, что среди моих родственников есть известный родовед и 

краевед из г. Находки – Ольга Александровна Горелова (в девичестве – 

Алтухова). Дело в том, что она – наша землячка, родилась в портовом городе 

Находка, а детство и школьные годы её 

прошли в моём родном селе 

Милоградово Ольгинского района.  

    Ольга родилась в семье Алтуховых 

Александра Ивановича и Татьяны 

Викторовны.  

   В 1991 году она окончила 

Милоградовскую среднюю школу (с. 

Милоградово Ольгинского района) с 

серебряной медалью. Потом была учёба 

в Дальневосточном государственном университете на факультете русской 

филологии и знаковое знакомство с интересными преподавателями – Ольгой 

Львовной Рублёвой, которая вела спецкурс по ономастике, и фольклористом 

Любовь Михайловной Свиридовой. Были планы остаться в родном 

университете, продолжить учёбу, но замужество круто изменило всю жизнь. 

Так, Ольга переезжает в Находку и утраивается в среднюю школу № 16 

учителем русского языка и литературы, а через год начинает преподавать 

английский язык.  

   В 2011 году по просьбе завуча средней школы № 5 Пановой Татьяны 

Валериевны, Ольга Горелова взяла на себя руководство кружком 

журналистики. Её воспитанники – юные корреспонденты выпускали 



школьную газету «Переменка», активно участвовали в делах школы и города, 

собирая материалы для маленького периодического издания.  

   Во время работы со школьным пресс-центром произошло знаковое 

знакомство с находкинской журналисткой, членом РГО-ОИАК Стасинской 

Еленой Владимировной, которая на тот момент работала специальным 

корреспондентом городской газеты «Находкинский рабочий». С 2015 года 

Ольга стала внештатным корреспондентом этого периодического издания, 

где познакомилась с редактором Натальей Аркадьевной Вотчал, у которой 

переняла огромный опыт журналистской работы. С лёгкой руки Елены 

Стасинской, Ольга Горелова вступила в 2014 году в историко-

генеалогический клуб «Находкинский родовед», а в 2015 году стала 

председателем этого общественного объединения. 

   Чуть позже, по совету коллег, Ольга вступила в Русское географическое 

общество – общество изучения Амурского края, на тот момент 

председателем объединения был профессор географии Бровко Пётр 

Фёдорович.  Краеведение неразрывно связано с исследованием отдельных 

биографий и родовых корней. Ольга Александровна вошла в состав 

экспедиций по сёлам Сучанской долины (проект «Восстановленная история», 

руководитель Е.Э. Бендяк) и по улицам г. Находки (проект «Родная улица 

моя»). Она стала редактором сборников Записок клуба «Находкинский 

родовед», а её статьи напечатаны в газетах «Находкинский рабочий», «РИО 

Панорама», «Золотая долина» и др.; в 

«Записках клуба «Находкинский родовед», 

в «Записках ОИАК». 

   За активную исследовательскую работу в 

ноябре 2022 года председатель ПКО РГО-

ОИАК А.М. Буяков вручил ей памятную 

медаль «Владимир Клавдиевич Арсеньев».  

Чтобы поближе познакомиться с Ольгой 

Александровной Гореловой и узнать, 

какие у неё успехи в составлении собственной родословной, я 

подготовила ей несколько вопросов, на которые она ответила: 

- Ольга Александровна, с чего у Вас началось увлечение родоведением? 

- Начну с того, что в жизни каждого человека значительную роль играет 

семья. В моей жизни это были мои любимые родители и, конечно, моя 

бабушка, Варвара Ивановна Черненок (в замужестве – Алтухова). Родилась 

она 18 декабря 1918 года в д. Черноручье. После раскулачивания её отца 

(Черненок Ивана Агеевича) семью сослали в Сибирь, в Усть-Абаканский 

Лесозавод.  

  

 

 

 

 

   



В 1941 году бабушка окончила курсы бухгалтеров промышленного учёта в г. 

Барнауле по специальности бухгалтер, и во время Великой Отечественной 

войны работала налоговым агентом, инспектором и бухгалтером в Усть-

Абаканском райфо. В Усть-Абакане бабушка 

познакомилась со своим мужем – моим дедом, 

участником Великой Отечественной войны Алтуховым 

Иваном Никитовичем. Осенью 1946 года семья 

Алтуховых вернулась в Приморье – в с. Милоградово 

Ольгинского района, где с 1954 года, в течение 15 лет, 

бабушка работала заведующей сельской библиотекой. 

Выйдя на пенсию, она вела большую общественную 

работу, пела в местном хоре украинские песни, собирая 

тексты песен в разных источниках.  

   Я провела у бабушки всё своё детство, и в памяти 

навсегда остались её рассказы о дедушке Иване, который 

умер ещё до моего рождения, песни и стихи, которых она 

знала великое множество. 

   Настоящее, серьёзное увлечение генеалогией пришло уже в клубе 

«Находкинский родовед», в который я вступила в 2014 году. Моим 

наставником стала основательница объединения, действительный член 

Русского географического общества – общества изучения Амурского края 

Мария Антоновна Иванова. Мария Антоновна была исследовательницей с 

большим стажем и многих подвигла на краеведческие и генеалогические 

изыскания. Она познакомила меня с генеалогом из п. Кавалерово 

Владимиром Павловичем Хохловым, который сделал первую родословную 

роспись. Именно он уверил меня, что мои предки-переселенцы из 

Черниговской губернии Воронцовы и Черненок основали д. Черноручье 

Лазовского района (ранее – Маргаритовской волости Ольгинского уезда). 

- Каковы были Ваши первые шаги в исследовании своей родословной? 

- Сначала я делала запросы в различные архивы и в ЗАГСы, так для меня 

раскрылись многие семейные тайны. Очень помогли сотрудники Брянского 

госархива и госархива Воронежской области. В генеалогических поисках 

всегда встречаются увлечённые люди, которые помогут и подскажут. 

Например, краевед из пгт. Ольга Елена Владимировна Назарова посоветовала 

сделать запрос в архив отдела культуры пгт. Ольга – и о, чудо, запрос 

сработал! Так ко мне попали копии документов из личного дела моей 

бабушки – Алтуховой Варвары Ивановны – её автобиография, копия 

аттестата об окончании 9-летки, копия удостоверения о прохождении 

бухгалтерских курсов, выписки из приказов. 

- А как же семейный архив, старые фотографии? Нашли что-нибудь 

интересное? 

 

- Да, спасибо, очень своевременный вопрос. Наши семейные архивы – это 

просто кладезь генеалогической информации. Во-первых, хочу сказать 

огромное спасибо моему дяде – Ивану Васильевичу Моисеенко, который 

Алтуховы 

Иван Никитович 

и Варвара Ивановна, 
ок. 1944 года 

 



сохранил все фотографии, которые остались от бабушки. Мы с сестрой долго 

их изучали, а также надписи, которые обнаружили на обратной стороне. Так, 

воссоздались некоторые события из прошлого нашей семьи.  

   Во-вторых, хочется рассказать о семейном архиве моей бабушки по линии 

мамы – Вязовой (Ермаковой) Анны Алексеевны, которая была труженицей 

тыла и за добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда». После 

её смерти среди писем и фотографий мы обнаружили небольшое, 

нарисованное от руки семейное древо – по двум линиям 

Ермаковы и Бурукины – это бабушкины отец и мама. Конечно, 

эти записи очень сильно помогли в составлении родословной.  

   А ещё нашли пожелтевший снимок, который достался нашей 

бабушке от её матери. На нём изображён родной брат 

прабабушки Евдокии Кузьминичны –  Бурукин Василий 

Кузьмич (ок. 1895 г.р.), участник Первой мировой войны. На 

обратной стороне фотографии – стихи родным, написанные из 

госпиталя, лазарета г. Самары. Ранение в ногу он получил 

20.11.1916 года в местечке  Барановичи, а в лазарет попал 

21.02.1917 года.  

- Ольга Александровна, какое событие стало знаковым в составлении 

собственной родословной? 

- Думаю, что это поездки в краевые архивы РГИА ДВ и ГАПК, а также 

работа со старыми районными газетами в публичной библиотеке им. 

Горького. И за эти выезды огромная благодарность краеведу-исследователю, 

члену РГО-ОИАК Бендяк Елене Эдуардовне, которая познакомила меня с 

работниками архивов, помогла вникнуть в суть работы с описями дел, ретро-

документами. Вначале она советовала мне просмотреть конкретные фонды и 

дела, а потом уже я потихоньку разобралась сама в этом массиве архивного 

материала.  

   За два года работы в архивах мне попадались разные документы: 

приговоры об основании сёл Ольгинского уезда, проходные свидетельства, 

удостоверения крестьян-переселенцев, их прошения, посемейные списки, 

различные отчёты волостных старшин и 

крестьянских начальников, которые стали 

источником сбора информации для будущей книги.  

   Результатом этого труда стал выпуск книги «В 

долине реки Таухе: село Чернорученское», которую 

я подарила сельской библиотеке села Черноручье. 

Кстати, огромное спасибо библиотекарю Наталье 

Науменко, которая очень поддержала меня, дала 

много фотографий первопоселенцев.  

- То есть можно сказать, что Вы ищите материалы не только своей 

родословной, но и для всего села Черноручье? 

- Да, без сомнений, так и есть. Считаю, что это мой долг перед предками-

первопоселенцами, подвиг которых в освоении новых территорий Южного 

Приморья нельзя переоценить. Хочу добавить, что поездка в Черноручье на 



День села для нашей семьи стала очень волнительной: в этом селении 

родилась моя бабушка Варвара, наши прапрадеды и прапрабабушки покоятся 

на Чернорученском кладбище, - с этим селом связано прошлое моей семьи.  

   У Ольги Александровны много планов. В 

планах продолжить работу - исследовать 

историю сёл, деревень и хуторов 

Маргаритовской волости, часть которой 

вошла в нынешний Лазовский район, а часть 

в – Ольгинский. Волостной центр находился 

в селе Маргаритово. На данный момент, у неё 

собраны копии архивных документов по 

истории поселений Сокольчи, Данильченково, 

Валентин (Валентиновка), Милоградово, 

Попельня.  

   Она активно передает свой опыт 

школьникам. В 2017 и в 2018 году клуб «Находкинский родовед» провёл 

городской конкурс «Моя родословная», который прошёл в два этапа: весной 

в нём приняли участие школьники, а затем летом – взрослые. Этот конкурс 

стал традиционным. В этом году – совсем недавно – 29 апреля были 

подведены итоги детского этапа конкурса «История. Школьные годы», 

посвящённого году педагога и наставника. В 2022 году родоведы Находки 

стали партнёрами проекта «Приморье многоликое: судьбы и народы». 

Совместно с родоведом Еленой Коваленко Ольга Александровна 

переработала генеалогическую информацию и подготовила мультимедийную 

презентацию «КАК НАЧАТЬ СОСТАВЛЯТЬ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ?». 

Мастер-классы проведены в школах №2 и №10 г. Находки. Она хочет 

продолжить эту работу и издать брошюру для школьников «Первые шаги в 

родоведении». 

Можно добавить, что клуб «Находкинский родовед» в прошлом году отметил 

юбилей – 15 лет. Родоведы Находки – люди с активной жизненной позицией, 

и не зря их в 2022 году наградили Почётными 

грамотами администрации Находкинского 

городского округа и Благодарственными 

письмами Главы администрации НГО Тимура 

Владимировича Магинского. И в этом, 

несомненно, большая заслуга председателя 

объединения, который координирует работу 

клуба.  

   Я хочу пожелать Ольге Александровне Гореловой и её единомышленникам 

больших успехов в родоведении и краеведении.  
 

 

 

 

На юбилее села. Слева направо: 

председатель клуба «Находкинский 
родовед» Горелова О.А., глава 

сельского поселения Ласюк С.В., 

заведующая клубом Поднебесская 

Н.А., заведующая библиотекой 

Науменко Н.Н., июнь 2022г.  



 

 

 

 

 

 

 
 

Яковенко Надежда, 

уч-ся 8 кл. 

СОШ № 28, г. Уссурийск 

 

 

«Председатель клуба «Родовед» Елена Васильевна Соболивская» 

 

Видеоинтервью. Время – 8,6 мин. 

 

Участница из г. Уссурийска взяла интервью у председателя Клуба «Родовед» 

Елены Васильевны Соболивской в помещении Общества изучения 

Амурского края во Владивостоке. Вопросы были разные: когда появился 

интерес к истории своей семьи, как проходило становление Клуба «Родовед», 

возможность появления Школы родоведа для начинающих, пожелания в 

развитии интереса к родоведению, истории семьи в  библиотеках края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Демченко Камилла,  

Режнов Яромир,  

Хрусталева Каролина,  

Лешакова Маруся, 

 Богун Ольга – члены кружка «Юный краевед» 

 СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, 

с. Вольно-Надеждинское, Надеждинский район 

Руководитель: Е.С. Давыдова, педагог дополнительного образования ДО СЮТ; оператор: 

В.Г. Лешаков, руководитель киностудии «Вольный ветер» 

 

Видеоинтервью «Ходос Анатолий Андрианович» подготовлено 

надеждинскими школьниками, участниками киностудии «Вольный ветер», 

членами кружка «Юный краевед», которым руководит опытный  краевед-



педагог Е.С. Давыдова. Ребята посвятили свою работу замечательному 

земляку Ходосу Анатолию Андриановичу, который поделился результатами 

уникальной поисковой работы по изучению истории семьи Янковских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щербакова Варвара,  

уч-ся 11 кл. 

СОШ № 17 с. Новостройка 

Пожарского района 

Руководитель: Литвиненко Ольга Александровна, 
 руководитель краеведческого кружка 

«Родное Приморье» 

 

«Портрет родоведа: Литвиненко Ольга Александровна» 

(Посвящение учителю) 
 

Прежде чем, рассказать о своём герое, точнее 

героине, хочу уточнить (прежде всего, для себя), что 

родоведами называют летописцев своей семьи, рода, 

народа. Если человек хорошо знает историю своей семьи, 

своего рода, то он может внести огромнейший вклад, 

потому что может поведать историю своей страны глазами 

участников и очевидцев. Ольга Александровна – героиня 

моего рассказа, по моему мнению, является родоведом, так 

как она собирает, хранит и распространяет исторические 

сведения и факты. Но, обо всем по порядку.  

Ольга Александровна Литвиненко (в девичестве 

Студило) родилась в с. Губерово Пожарского района Приморского края 26 

сентября 1983 года. Родилась она в обычной советской семье: папа работал 

на ремонтно-механическом заводе электриком, а мама работала воспитателем 

в детском саду; у маленькой Оли был (и есть) еще старший брат, а через 

девять лет после ее рождения, в их семье появился еще один мальчик. С 

детских лет героиня моего рассказа мечтала работать с детьми, как её мама. 



Шли годы, маленькая Оля подрастала, менялся мир вокруг… После 

окончания школы она должна была получить профессию своей детской 

мечты и стать педагогом. Увы, этого не произошло… Мечта её сбылась, но 

гораздо позже. После школы, не поступив в медицинский институт, да, да, 

именно в медицинский, а не педагогический, Ольга Александровна подала 

документы в ЛПУ-42 (Лучегорское профессиональное училище) и через год 

окончила его с отличием, получив первую специальность – автослесаря 4 

разряда. Как говорит Литвиненко О.А., еще одна мечта – водить автомобиль, 

именно из-за этого она после неудачной попытки поступить в ВУЗ, подала 

документы в училище только для того, чтобы получить водительское 

удостоверение. Через три года она приобрела еще одну специальность – 

лабораторного техника, закончив, тоже с отличием Владивостокский базовый 

медицинский колледж. В 2004 году у Ольги Александровны в жизни 

произошло несколько значимых событий: она вышла замуж, родила первенца 

и закончила колледж.  

После декретного отпуска героиня моего рассказа полтора года 

проработала в больнице п. Лучегорск по специальности лабораторного 

техника. Однажды, возвращаясь домой с работы, она встретила своего 

учителя и директора школы, на тот момент, которая пригласила Ольгу 

Александровну в школу. Так началась её педагогическая деятельность, но 

самое главное, сбылась детская мечта – работа с детьми. С огромным 

удовольствием она учила детей биологии и химии, при этом сама получала 

высшее образование. В 2013 году она окончила Дальневосточный 

Федеральный Университет по специальности «Менеджмент управления в 

образовании». К этому времени у неё уже родился второй сын.  

Казалось бы, высшее образование получила, работай, расти своих 

детишек, обучай других… Но, это не про Ольгу Александровну! В 2016 году 

она повторно окончила ДВФУ, на этот раз, получив диплом магистра химии 

с отличием. Одновременно обучалась героиня моего рассказа дистанционно, 

получая диплом учителя биологии и географии. В этом же году О.А. 

Литвиненко организовала детское экологическое агентство «Капелька» (ЭОА 

«Капелька»), которое стало любимым занятием детей. Школьники с 

удовольствием, до сих пор, участвуют в походах, изучают местную флору и 

фауну, показывают хорошие результаты в различных конкурсах, фестивалях, 

акциях, конференциях. 

Так получилось, что Ольге Александровне пришлось поменять место 

работы. В 2019 году она переходит в другую школу, на этот раз уже 

учителем истории и обществознания. Вновь дистанционное обучение и 

получение еще одного диплома. Нужно отметить, что к этому моменту она 

стала многодетной мамой – у неё родилась доченька. 

 

С 2020 года на базе МОБУ СОШ № 17 

Пожарского муниципального района под 

руководством Ольги Александровны начинает 

работу кружок дополнительного образования 



«Родное Приморье». Вот с этого момента и начинается путь родоведа О.А. 

Литвиненко, хотя сама она об этом еще не догадывается. 

Уже больше 4-х лет я посещаю ЭОА «Капелька» и три года кружок 

«Родное Приморье». С удовольствием впитываю все то, о чём рассказывает 

не просто учитель, а наставник, наша Ольга Александровна. Сколько 

интересных историй о малой Родине она знает, как увлекает нас – через 

проекты, не просто сама рассказывает, а подталкивает к тому, чтобы мы 

находили людей, факты об исторических событиях, которые проходили еще 

в прошлом столетии. 

В чем еще заключается её работа, как родоведа. В нашей школе когда-

то существовал поисковый отряд под руководством педагога, ветерана 

Великой Отечественной войны Четверика И.П. Со своими учениками он 

занимался поисковой работой, были созданы стенды об истории основания 

Пожарского района, о тех, кто защищал нашу Родину в 1941-1945 годах. 

  

 

 

 

 

 

 

Ольга Александровна обновила 

стенды, мы помогали ей в этом. Одна 

из учениц защищала итоговый проект 

под названием «Слава тебе, 

победитель солдат!».  

«Летопись земли Пожарской», 

так называется еще один обновленный 

стенд, на котором можно найти 

информацию не только об истории основания района, но и о современных 

достопримечательностях. Проектная работа по данной тематике тоже не 

осталась в стороне. Это проект «Исчезнувшие чудеса земли Пожарской», в 

котором были отмечены исторические места нашего Губеровского поселения 

и которые, к сожалению, ушли навсегда. Проект ребенка, а руководитель – 

неизменный!  

Еще один ученический проект «Приехали», руководителем которого 

была Ольга Александровна, занял первое место на районной конференции 

«Живи, планета!». Работа была проведена огромная: консультации с 

работниками краеведческого музея пгт. Лучегорск, а также библиотеки-

филиала № 9 с. Новостройка МБУ «ЦБС Пожарского МО» (отдельная 

благодарность библиотекарю Н.В. Веретельник).  



Так был создан туристический 

маршрут – история основания села 

Новостройка. Конечной точкой 

маршрута является 

железнодорожный вокзал – 

культурно-историческое место 

Губеровского поселения. 

 

Хочется отметить, что треть информации для создания данного проекта 

рассказал папа Ольги Александровны. Его можно назвать «копилкой 

исторических фактов», он много рассказывает своей дочери, а она делится с 

нами! Даже музейные работники удивлялись многому. Данный проект до сих 

пор «собирает» туристические группы. Так, школьники Лучегорска с 

удовольствием слушают автора проекта, а руководителю всегда есть, что 

добавить. 

На районной ежегодной конференции ученики, которые посещают ее 

кружки, защищают проекты по краеведению, и уже даже вышли на краевой 

уровень. Так, не один ученический проект рассказывал о развитии сельского 

туризма, тем более у нас есть, чем гордиться! 

Даже гости из Владивостока с удовольствием слушали нашу Ольгу 

Александровну. Она не только помогает детям в работе с проектами, но и 

сама является автором многих. Один из уникальный проектов «В гости к 

фермеру!». Автор данного проекта сама переодевается в русский сарафан и 

встречает гостей, как это делали наши предки. Данный проект начинается с 

краеведческого музея, продолжается на настоящей ферме, где хозяин 

рассказывает и показывает, чем живет село сегодня, а в конце «хозяйка» 

Ольга Александровна приглашает за стол и продолжает рассказывать о 

сельской жизни. 

 На жерновах гости делают муку, а 

затем из муки готовят лепешку, 

которую пекут на костре. Все уходят 

сытые и довольные, а ещё с новыми 

знаниями о сельской жизни! 

А какой фестиваль, 

посвящённый Году культурного 

наследия России, организовала Ольга 

Александровна! На сцене сельского 

дома культуры члены краеведческого 

кружка  «Родное Приморье» вместе  

со своим руководителем надели  

костюмы – украинский, белорусский и русский. Рассказывали, как проходило 

заселение территории Приморья, чем занимались наши предки, сколько 

сейчас проживает народов. Мастер-классы: рисование на камне 

национального орнамента, изготовление кукол-обережек и венков-ободков! 

А в конце мероприятия – дегустация национальных блюд! 



Много еще можно рассказывать про Ольгу Александровну. Помимо 

работы, она ещё занимается общественной деятельностью, привлекая к этому 

нас – учеников. Побольше бы таких педагогов, которые не просто любят 

свою работу, землю, на которой родились и продолжают жить, но и 

прививают любовь ученикам на собственном примере. 

 
 

 

 

 

 

 

Лисина Ангелина, уч-ся 5 кл. 

СОШ с. Новопокровка, 

Красноармейский район 
 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

 
Авторские проекты Шмелёвой Нины Николаевны 

Слайд-презентация. 20 слайдов. Посвящена старейшему 

журналисту районной газеты «Сихотэ-Алинь» 

Красноармейского района Н.Н. Шмелевой, ведущей большую 

поисковую работу о ветеранах Великой Отечественной войны, 

истории сел района и его людях и др. Приведены сканы редких 

документов, газетных публикаций, фотографии. 

 

 
 

Антипова Ангелина, 

уч-ся 10 кл. СОШ с. Богуславец,  

Красноармейский район 

 

Ключевые слова: Маматовы, Малиновские, Акиншины 

 

 «Родовед села Вострецово Усова Ольга Борисовна» 

 Усова Ольга Борисовна родилась 7 мая 1957 года 

в селе Картун (ныне Вострецово), дедушка и бабушка 

были первыми переселенцами. В 1980 году окончила 

Уссурийский сельскохозяйственный институт по 

специальности – учёный агроном (ПСХИ). Работала в 

научно-исследовательском гидрометеорологическом 

институте в городе Хабаровске. В 1981 году работала 

в научно-исследовательском институте 

фитопатологии (НИИФ), в закрытом институте изучали действие гербицидов 

и ядохимикатов. 



    В 1982 году работала в школе села Вострецово учителем географии и 

рисования. Пригласили в аспирантуру ПСХИ, поступила и работала над 

диссертацией на кафедре агрохимии, занималась изучением английского 

языка. Вспоминала, как было интересно в школе, работа разнообразная, 

увлекательная. Поэтому вернулась в школу, работала учителем биологии, 

истории, заместителем директора по внеклассной работе, классным 

руководителем для своих учеников. Жизнь протекала интересно и 

насыщенно – принимала участие во всех праздниках, поездках, экскурсиях с 

учащимися и митингах, которые все вместе готовили. 

    В «Школьном лесничестве» у Ольги Борисовны была группа в составе 64 

человек, 94 га леса – высаживали саженцы кедра. Ребята были все как на 

подбор – истинные патриоты своей Родины, активные, инициативные, 

ответственные. 

    12 лет учила девчонок танцевать. Готовили танцевальные номера, КВНы, 

митинги, сами писали сценарии и воплощали их на сцене. Ольга Борисовна 

душевный и отзывчивый человек, односельчане и школьники выражают 

благодарность за такую нужную работу учителю. Очень любит своё село, 

поэтому мечтала создать музей; директор школы Швец З.И. поддержала 

инициативу. Быстротечно пролетают годы, уходят ветераны и старожилы 

села, значит, мы теряем ценные сведения и факты, которые нужно сберечь и 

сохранить для потомков. 

    В 2006 году по инициативе Ольги Борисовны был организован школьный 

музей «Память» и поисковая группа, которая начала переписку с поисковой 

группой электротехнического техникума из Белоруссии. Музей пополнился 

новыми материалами о Герое Советского Союза Дмитрии Борисовиче 

Маматове, нашем земляке. Ольга Борисовна принимала активное участие в 

проекте и закладке памятника Герою Маматову в селе Вострецово. В 

должности заместителя директора по внеклассной работе являлась 

организатором патриотического движения. Многие мероприятия вошли в 

традицию школы: подготовка и проведение митингов ко дню Победы, 

встречи с ветеранами, выставки, экскурсии в музее, проведение музейных 

уроков.  

     Школьный музей «Память» - это музей в миниатюре, отражающий узкие 

локальные темы истории села, истории школы. В музее Ольгой Борисовной 

оформлена экспозиция «Быт сельчан – переселенцев», подготовлена 

электронная презентация, проводятся музейные уроки, открытые уроки на 

районном семинаре учителей истории. Много лет по крупицам собирается 

материал по родословным семей Малиновских, Акиншиных, Маматовых, так 



как для каждого человека дороги семейные традиции. Ольга Борисовна 

является коренной жительницей села и пользуется уважением у сельчан. 

Музей посещают не только школьники, но и жители села, его гости, 

корреспонденты районной газеты «Сихотэ-Алинь», журналисты 

Приморского телевидения, преподаватели ДВГУ.  

 Так, 18 августа 2018 года, музей 

посетила хабаровчанка Анна Плетень, 

которая хотела узнать о предках семьи 

Акиншиных. Она оставила свой отзыв: 

«Благодаря истории одной чудесной 

семьи я оказалась в Приморском крае, 

в селе Вострецово. Но!!! Здесь есть 

библиотека с большим количеством 

информации об истории села, 

школьный музей «Память», который хранит информацию о его жителях-

переселенцах. Ещё мне удалось пообщаться с ныне живущим 94-летним 

потомком семьи, историю которой я изучаю, а на кладбище отыскать 

захоронения предков 1867 года рождения!  

     А главное, конечно, это ЛЮДИ!!! В библиотеке и музее работают 

настоящие энтузиасты, меня встретили очень тепло, за 2 дня пребывания в 

Вострецово мы успели подружиться и с Еленой Игнатьевной и Ольгой 

Борисовной. И сколь сильно я хотела узнать информацию о предках семьи, 

столько охотно ею со мной хотели поделиться, приговаривая: «Вы даже не 

представляете, Анна, насколько нам важно осознавать, что работа, которую 

мы проделали, нужна людям! СПАСИБО!!!» 

     Геологи нашего села передали в школьный музей свои коллекции 

минералов, и Ольга Борисовна вместе с учениками оформила экспозицию. 

Проводятся познавательные геологические экскурсии, минералы учителя 

начальных классов берут на уроки для изучения. 

     Усовой Ольгой Борисовной собран богатейший материал по истории 

чжурчженей, которые жили на территории нашего села 3000 лет назад. 

Предметы быта чжурчженей собраны на берегу реки Большая Уссурка, на 

огородах сельчан, подарены археологами. Это каменные и железные 

наконечники стрел, копий, глиняные черепки, монеты. Материал 

используется на уроках древней истории, проводятся экскурсии учениками –

экскурсоводами. В музее собран и пополняется материал по истории школы: 

фотоальбомы, папки, биографии учителей и их воспоминания. Хранятся 

переписка с выпускниками школы, интервью, видеозаписи памятных 



событий. В музее с экскурсоводами-учениками школы Ольга Борисовна 

провела огромную работу по состоявшимся лекциям и беседам по темам 

«Герой Дмитрий Маматов – наш земляк», «Культура Древней Руси», «Наша 

родословная», «Дерево держится корнями, а человек семьёй», «История 

села». Встречают в музее дорогих гостей с караваем в русских народных 

костюмах, угощают чаем с блинами.  

     Важным средством документирования и сохранение информации по 

истории школы и села является фотосъёмка и описание событий, 

видеосъёмка жителей села, учителей, выпускников школы, переписка, 

организация встреч и бесед, чем активно увлечены Усова Ольга Борисовна со 

своими кружковцами. Таким образом пополняется фонд музея. Ранее при 

сотрудничестве организации ГРИНПИС с экологической группой «Адонис» 

накопился объёмный материал по экологии, который применяется при 

проведении  экологических акций.  

     Много лет Ольга Борисовна сотрудничала с районной газетой «Сихотэ-

Алинь», где печатали её статьи о событиях в жизни школы, истории села. В 

2010 году школьный музей «Память» был награжден Почётной грамотой 

Законодательного Собрания Приморского края. В этом же году приняла 

участие в районном фотоконкурсе «Стоп, кадр – учитель!». В 2013 году 

приняла участие в акции газеты «Аргументы и факты Приморья», номинация 

«Письмо с фронта», награждена памятными подарками. 

Бывший ученик 8 класса Андрей Слюсаренко написал в газету 

замечательный отзыв: «На уроках истории и обществознания я чувствую 

себя исследователем, историком, потому что она учит нас мыслить, 

отстаивать свою точку зрения. Очень нравятся музейные уроки. Мы 

вместе соприкасаемся с историей нашего села, нашей страны в годы 

Великой Отечественной войны. Ольга Борисовна всегда придёт на помощь. 

Я удивляюсь тому, как у неё хватает времени на все дела…». 

    Усова Ольга Борисовна тесно сотрудничает с ветеранской организацией 

села Вострецово, оказывает посильную помощь в жизни села, позитивно 

относится ко всем начинаниям. Её помощь и поддержку ощутил Трофим 

Трофимович Акиншин при создании Книги Памяти о ветеранах-земляках, 

которые погибли в годы Великой Отечественной войны.  

     Изучая семейный Архив Акиншина, мы видим в газетных статьях, что 

очень много и кропотливо работали со списками фронтовиков:  «С 1986 года 

по 1993 годы Акиншин Трофим Трофимович был председателем совета 

ветеранов Великой Отечественной войны сёл Вострецово и Незаметное. Вот 



список ветеранов, которых Трофимович Трофимович восстановил для Книги 

Памяти. Для чего пришлось вести переписку с архивом Министерства 

обороны, с родными и близкими однополчанами наших воинов-земляков.        

В сентябре 2014 года Акиншину Т.Т. была вручена медаль за освобождение 

Белоруссии. В 1945 году он в Западной Украине и в Белоруссии занимался 

ликвидацией банд бандеровцев, которые сейчас свирепствуют на Украине. 

     Человек, о котором можно говорить, как о собирателе сельского архива, 

имеет 14 орденов и медалей, 40 различных грамот. Он награждён почётным 

знаком за активное участие  в ветеранском движении, который получили 

только трое в нашем районе». Усова Ольга Борисовна работала со списками 

ветеранов Великой Отечественной войны в архиве сельского совета села 

Вострецово. Выписала тех, кто ушёл на войну в 1941 году, кто не вернулся и 

где, когда погиб, пропал без вести. Затем обратилась к спискам Книги 

Памяти, провела сверку, кто из земляков есть в Книге Памяти и кого нет. 

Сведения сообщила в Совет ветеранов района. 

    Усова Ольга Борисовна с 2006 года собирала материал о ветеране Великой 

Отечественной войны Акиншине Т.Т., восстановила его записи из школьной 

тетради с воспоминаниями о пребывании на фронте, о событиях в Западной 

Украине в 1944 году.     На вопрос, как создавалась родословная Маматова 

Дмитрия Борисовича Героя Советского Союза, Акиншина Трофима 

Трофимовича, Усовой Ольги Борисовны (в девичестве Малиновская) Ольга 

Борисовна ответила: «Родословная Д.Б. Маматова было моей первой 

родословной, которая меня заинтересовала, так как во-первых Дмитрий 

Борисович житель нашего села и учился в нашей школе, где я работала 

учителем истории и обществознания и руководителем, организатором музея 

«Память». Во-вторых, это сверстники моих дядей, не вернувшихся с фронта, 

пропавших без вести Малиновского Григория Степановича и Александра 

Степановича, братьев отца. 



  

В документах школы было одно письмо из Белоруссии, в котором просили 

написать о Д.Б. Маматове. Так как я сама родилась и училась в селе Картун 

(Вострецово), учила племянницу Маматова Катю, и мне самой интересно 

было узнать о родственниках героя нашего села. Создала поисковый отряд, 

начали переписку с Республикой Беларусь с поисковым отрядом. 

Переписывалась с племянницей Маматова, которая жила в посёлке Восток, 

Красноармейского района, Приморского края. Беседовала с моими 

родителями, родственниками, жителями села, подшефным моих классов, 

ветераном Великой Отечественной войны, активным общественником 

Акиншиным Т.Т. Когда создали родословную Маматова, следующая 

родословная стала просто необходима для Акиншина Т.Т., так как собрала 

достаточно большой материал об этом замечательном человеке, ветеране 

войны и труда, который внёс большой вклад в сохранение памяти о 

погибших в годы Великой Отечественной войны и написание истории о селе, 

который был постоянным гостем нашей школы и учил любить и беречь нашу 

Родину, село. 



 

          

Родословную своей семьи я уже была обязана написать. Часто беседовала с 

родителями и родственниками, многое помнила с детства. Всё собираю, 

сохраняю, рассказываю своим детям, родственникам, которые приезжают в 

гости, звонят. Письма с фронта передала мне двоюродная сестра Докалина 

В.Х., её мама (Малиновская в девичестве) Лабодюк М.С. хранила эти письма. 

Двоюродная сестра по маминой линии Кочкина М.И. передала фотографии 

из музея Арсеньева о моём дедушке Калугине Т., который дружил с 

предпринимателем Янковским, а тот в свою очередь с Арсеньевым В.К. В 

музее Арсеньева хранится коллекция бабочек, который собирал мой дед.  

        Перечитала много литературы о том времени, 

когда жили мои предки, и узнала, что немалый вклад в 

историю Родины, Приморья, села внесли мои близкие, 

родные. Погружаясь в изучение родословной, жизни 

твоих близких, родных, ты познаёшь и себя. Не зря мы 

говорим «родные, близкие», черты характера, 

темперамент, увлечения у нас схожи. Мои предки 

были неугомонные, неравнодушные по жизни люди, 

трудолюбивые, весёлые, жизнерадостные, хорошо 

пели, танцевали, рисовали, а если пришла беда – 

героически защищали Родину. Значит и мы такие же и наши потомки. Мы же 

родные».  



 
          Знать родословную нужно, чтобы познать себя и сохранить Память о 

тех, кто дал нам жизнь. 
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Работа посвящена очень талантливому человеку, Ю.Р. Ахметшину, 

Почетному гражданину Шкотовского района, ветерану военной службы, 

много сделавшему для развития геральдики Шкотовского района. Является 

автором районного герба, Романовского поселения, указателя на въезде в 

село, мемориального комплекса «Боевая слава села», панно «Летная слава 

гарнизона Романовка-Пристань» и др. Для разных служб (УВД, УФСБ, ТОФ, 

воинских частей, организаций и учреждений Приморского края) создал 

эскизы многих юбилейных и памятных наградных медалей, знаков и 

вымпелов. Помимо геральдики, увлеченно занимается разработкой личных 

фамильных и родовых гербов известных граждан Приморского края. 

Проявил себя и как историк, подготовил две книги об истории с. Романовка. 
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члены кружка «Юный краевед» 

МБОУ ДО СЮТ 

Руководитель: Давыдова Елена Степановна, педагог 

Надеждинский район 

 

Ключевые слова: Косовы, Курбаевы, Пожарские  

 

Прохоров Виктор Фёдорович 
Рассказ 

 

Гордость и добрая слава района – его люди. Об одном из таких людей этот 

рассказ. 

 

Путь в историю 

 

Родился в 1914 г. в г. Сталинграде. После окончания 

общеобразовательной школы 

обучался в школе ФЗУ при заводе 

«Баррикады». Окончил 

Сталинградский учительский 

институт и по распределению 

направлен в Приморье. Учитель 

истории в Кировском районе.  

В 1941 г. призван в ряды 

Красной армии. 

Демобилизовавшись, до 1957 г. 

директор школы ст. Губерово. 

Затем руководил Надеждинским детским домом до его закрытия в 1965 г. 



Дальнейшая педагогическая деятельность продолжалась в Надеждинской и 

Прохладненской школах до 1987 г. Однако, и после этого он не оставался 

безучастным к общественной жизни района. Виктора Федоровича выделяло 

желание помогать знакомым и незнакомым, различий не существовало. Но 

он всегда оставался человеком честным и бескомпромиссным. Не оставлял 

без внимания краеведческое направление в общеобразовательном обучении и 

всегда был желанным гостем на школьных мероприятиях. Считал для себя 

обязательным участвовать в ежегодных районных краеведческих 

конференциях среди школьников. 

Судьба каждому отмеряет свой срок. На 88 году жизни Виктор 

Федорович скончался. (Трудовая слава. – 2001. – 7 дек.). 

 

Краевед, педагог 

Все годы жизни в Надеждинском районе Виктор Федорович не только 

преподавал, но и вел внеклассную работу с учащимися. Смог привлечь 

школьников, коллег-учителей к историческому краеведению. Этому во 

многом способствовало использование им многообразных форм 

исследовательской и педагогической работы. Взаимодействие с учителями и 

школьниками принесло результаты. 

Походы с учениками по местам партизанской славы позволили ему 

собрать материал по истории Кипарисовского стекольного завода, и 

созданного при нем в 1921 комсомольского партизанского отряда. В целом 

это стало началом составления истории комсомольской организации района. 

Краеведческие поиски Виктора Федоровича со следопытами 

Надеждинской школы помогли раскрыть неизвестные страницы в судьбах 

Косова В.Н. и Курбаева А.А. – надеждинцах, Героях Советского Союза.  

Во время празднования дня Победы в 1975 в Надеждинской школе 

состоялась встреча с Косовым В.Н. Свою статью о нем В.Ф. Прохоров назвал 

«Отчаянный парень», который ушел на войну простым шахтером, а вернулся 

Героем Советского Союза. (Трудовая слава.– 1987 – 9 апр.). 

Долгое время не удавалось найти фотографию рядового Курбаева А.А. 

Он погиб в январе 1943 г. Описывая в газете «Правда» в 1966 г. геройский 

подвиг тринадцати гвардейцев, маршал Советского Союза А.И. Ерёменко 

сетовал на то, что не удалось найти близких гвардии рядового Курбаева А.А., 

не сохранилась и его фотография. Юные следопыты под руководством 

Виктора Федоровича добились результата. Вдова Героя выслала 

единственную хранящуюся в семье фотографию. (Трудовая слава. – 1977. – 

26 апр.). 

 

Краевед, корреспондент  

На протяжении без малого полувека жизни в с. Вольно-Надеждинское 

район стал для него второй родиной, и все это время он посвятил изучению 

его истории. С 1960-х гг. на страницах районной газеты «Трудовая слава» 

начинает публиковать историко-краеведческие материалы. В целом они 

объединены в исторический жанр, связанный с Надеждинским районом. 



Приоритетным направлением были исследования: история партизанского 

движения и образования Приморского комсомола в 1918 г. В.Ф. Прохорова 

считают «Первым и едва ли не единственным его летописцем». В результате 

публикации краеведа становились не просто результатами исторических 

исследований, а преображались в частицы литературного творчества. 

(Трудовая слава. – 2003. – 30 апр.). 

Перу Прохорова В.Ф. принадлежат многочисленные публикации, 

посвященные другим событиям в истории района, а также известным 

землякам. Благодаря этим работам жители района смогли более детально 

познакомиться с историей района, историей образования сел Вольно-

Надеждинское, Городечное и др. (Трудовая слава. – 1979. – 1 февр.; 1987. – 

12 марта; 1992. – 15 апр.).  Из других работ читатель узнавал, как изменился 

облик поселков, культурный и образовательный уровень поселений за 50 лет 

советской власти. 

В.Ф Прохоров писал о знаменитых людях района. Один из них – Саша 

Пожарский, руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов 

в клубе с. Вольно-Надеждинское в 1920-х гг. В 1959 г. ему, первому из 

представителей художественной самодеятельности, присвоено почетное 

звание заслуженного артиста РСФСР. (Трудовая слава. – 1987. – 9 июля). 

Виктор Федорович сотрудничал с районной газетой и трудно 

переоценить степень активности его журналистской деятельности, понять 

глубину и диапазон краеведческой работы исследователя. Так, по итогам 

работы в 1988 г. он был признан лучшим общественным корреспондентом. 

(Трудовая слава. – 1989. – 10 янв.). 

Краевед, прозаик 

Переписка с ветеранами, походы с учениками способствовали сбору 

материала о времени гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. 

По результатам проведенных исследований к середине 1970-х гг. в кабинете 

истории Надеждинской школы была открыта выставка по истории 

партизанского движения в Приморском крае. (Трудовая слава. – 1982. – 23 

окт.; 1987. – 19 марта; 1987. – 18 авг.). 

Более сорока лет Виктор Федорович работал над книгой о зарождении 

комсомола в Приморье «В огне рожденный». Первые вариант рукописи 

опубликован в газетах. 

К сожалению, книга вышла в свет, когда автор уже не смог её увидеть. 

В предисловии к изданию историк П.Н. Теляков акцентировал внимание 

читателей на том, что «Никто пока не написал о надеждинском, да и о 

владивостокском комсомоле так полно и живо. (Прохоров В.Ф. В огне 

рожденный…. – 2003. – С.8).  

Виктор Федорович встречался с необыкновенными людьми, след 

которых и оставил в истории. Не случайно, что есть у него последователи, 

кто вплотную продолжает его идеи – это свидетельство закономерной 

поступи патриота своей Родины, достойного представителя ее жителей. 


