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«О семье Шестёра-Ковалёвы» 
 

Слайд-презентация (23 слайда, ручной показ) 

 

Участница представила обширное семейное древо семьи Шестёра и 

Ковалёвых, сопровождаемое уникальными фотографиями многих членов 

рода, в том числе молодого поколения, сохранившихся домов предков. 

В конкурсной работе представлены, также: Словарь фамилий, бытующих в с. 

Лазо и схемами родословных семей Шестёра и Ковалёвых.  

См. в сетевом ресурсе «Заветный край особой славы» в разделе 

«Библиотеки. Конкурсы». 

 

 
 

 

 
Гусева Екатерина,  

уч-ся 9 кл. СОШ с. Пермское  

Ольгинского муниципального округа 

Куратор: Хмелевская Т.В., библиотекарь 

Ключевые слова: Силины, село Пермское Ольгинского района 

 

Род Силиных 



 

Меня зовут Гусева Екатерина, мне 15 лет, я ученица 9-го класса 

Пермской средней школы. Я хочу рассказать вам о своих предках, об одной 

из старейших династий - переселенцах Силиных. 

Фамилия Силины произошла от народной формы крестьянского имени  

Сила. Среди восточных славян было очень популярно церковное имя Сила 

от латинского Sila – «лес в Италии и его жители». Вместе с христианством 

оно пришло на Русь и очень быстро приобрело популярность. Скорее всего, 

этому способствовало то, что имя Сила совпадало по звучанию с 

существительным «сила», которое означало мощь, напор, власть. 

  До появления фамилии семейное имя Силин образовалось от личного 

прозвища и играло роль добавочного именования, которое позволяло  

более определенно выделить человека в обществе. 

Основой для создания фамилий чаще всего служили особенности  

внешности человека, род его деятельности или какие-либо другие 

отличительные черты. Обладатели фамилии Силины были людьми очень 

большими и сильными. Итак, фамилия Силин принадлежит к числу 

древнейших славянских семейных именований. 

  Мои предки Силины происходили из Малососновской волости 

Оханского уезда Пермской губернии. Были они крестьянами, но не 

крепостными, а государственными. Платили налог в казну, занимались 

земледелием, рыбной ловлей. Славен и крепок был род Силиных. 

В Приморье в середине 19-го века самым первым из представителей 

нашего рода приехал Марк Феодосиевич Силин. И он сам и братья его 

уродились богатырями, но жили бедно, не успевая платить подати.  

И вот пришло такое время, когда со двора хотели забрать последнюю 

корову. Хозяйка воспротивилась, и царский урядник стал избивать ее 

нагайкой. За женщину вступился брат мужа. Ударил неосторожно урядника, 

силу не рассчитал, а тот умер. И вот, чтобы их в Сибирь не сослали, Силины 

бежали на Восток. 

Добирались три года на плотах, баржах, верхом, на подводах, а по 

Амуру от Благовещенска - на пароходах. 

В августе 1860 г. они поселились на Амуре. Переселенцев расселяли 

между Хабаровкой и Софийском, где они основали несколько населенных 

пунктов: Воронежское, Вятское, Сарапульское, Яблоневое, Троицкое, 

Тамбовское, Пермское, Жеребцовское. Так образовалось селение Пермское–

на-Амуре. Потом на этом месте вырос город Комсомольск-на-Амуре. В черте 

города до сих пор есть Силинский лес.  

В 1860 г. в Пермском числилось 30 дворов, 147 мужчин и 119 женщин. 

Так и стали жить Силины. Они были уважаемы на селе. Со временем ручей, 

протекавший через село, стал называться речкой Силинкой. Всей семьей 

сеяли, строились, заготавливали дрова, ловили рыбу, охотились, торговали.  

Как и все в Пермском, Силины правили свадьбы, создавали новые семьи. 

Постепенно жизнь устоялась, стали жить в достатке. Потому революцию, 

пришедшую сюда, встретили с опаской.  



А потом началась новая жизнь, в Пермском образовался 

колхоз. Происходило это так же, как и по всей стране: 

насильно записывали в колхоз, раскулачивали. 

Весной 1864 года Феодосий Маркович Силин продал 

свой дом и огород за 30 рублей и с двумя своими детьми 

Андреем и Тимофеем на пароходе «Чепых» спустился до 

Николаевска, затем далее на юг в пост Святой Ольги.  

С собой Феодосий Маркович вез 57 пудов зерна. 

Недалеко от поста вместе с другими крестьянами Силины 

основали новое селение и назвали его  

Новинкой. Но место было выбрано неудачно, постоянные 

туманы портили урожай, низинное место во время 

наводнений попадало под воду. Силины поднялись на 

несколько верст выше и основали еще одно селение и 

назвали его так же, как и на Амуре, Пермским. Это село 

существует и сейчас. Это моя малая родина.  

Здесь им пришлось испытывать те же трудности, что и на Амуре: жару 

и холод, тайфуны и летне-осенние наводнения, дикую тайгу, тигров, рубку 

домов и расчистку леса под поля и огороды. 

Так и жили Силины в Приморье: занимались крестьянским трудом, 

охотой, рыболовством. Здесь родился знаменитый представитель нашего 

рода Силин Федор Андреевич. Читать и писать он научился у местного 

дьяка, затем занялся самообразованием. Когда ему исполнилось 11 лет, отец 

подарил ему ружье и обучил лесному делу. Но охотником-промысловиком он 

так и не стал – обнаружилась тяга к горному делу. В пятнадцать лет вместе с 

китайцем Ин-Ун-Бином отправился на поиски золота и забрел в долину реки 

Тетюхе. Там стояла одна китайская фанза… Описание выхода руды, 

рассказы от отца он сравнил с описанием охотников-инородцев. Они прошли 

на выходы руды будущего месторождения и взяли пробы. Так 

Федор Андреевич провел свою первую геологическую 

практику. Позже Федор поступил в Петроградский 

геологический комитет проспектором, т.е. 

поисковиком. Он открыл сотни точек 

рудопроявлений и несколько 

месторождений. В Петрограде он вступил 

в партию большевиков, встречался с Лениным, а в 

августе 1922 г. вернулся в Приморье. Но жизнь в те 

времена была очень   неспокойная и судьба забросила 

Федора в Казахстан в 1940 году. Проспектор Силин и здесь разыскал 150 

новых рудоточек, четыре полосы сурьмы, молибдена, платины. 

После войны Федор вернулся в Приморье и трудился в 

геологоразведочной партии. На его счету очень много найденных 

месторождений.  

 



Во время войны многие из Силиных ушли на фронт. Вернулись с 

наградами, контузиями, ранениями. Кто-то из большой семьи 

Силиных пропал без вести, кто-то погиб. После войны 

Силины все больше стали отходить от сельскохозяйственного 

труда. Среди полученных профессий все чаще стали 

появляться шоферы, врачи, моряки, военные, строители. 

Среди женской половины Силиных появилось много 

учителей. Среди них Зое Семеновне, Наталье Ивановне и 

Ираиде Васильевне Силиным были присвоены звания 

Заслуженных учителей РСФСР.  

О моих предках Силиных написана книга «В горах 

тигровых» Ивана Басаргина. Главный герой в этой книге 

носит фамилию Силов. Рассказывается в ней о переселении 

Феодосия Силова на Дальний Восток. Прототипом главных 

героев в этом произведении являются Силины.  

Цель моего проекта заключается в том, чтобы больше узнать о своих 

предках и установить связь между поколениями. Я горжусь тем, что являюсь 

потомком этого старейшего рода, корни которого уходят глубоко в историю. 

 

Приложение: фото Родословного древа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ефимов Ярослав, 13 лет 

с. Лобановка 

Дальнереченского района 



 

Ключевые слова: Швец, Семененко, Ефимовы, Осадчук, село Лобановка 

Дальнереченского района 

 

Мои четыре поколения 
 

Зовут меня Ефимов Ярослав, я внук переселенцев, которые по разным 

причинам приехали в наше село, основанное в 1907 году. Семья – это самое 

главное в жизни человека. Я горжусь своей  семьей, которая имеет глубокие 

корни. Когда мне исполнилось 13 лет, я решил подробнее узнать о своей 

родословной.  

В нашем селе Лобановка Дальнереченского района живут мои дедушка 

Швец Борис Павлович и бабушка Швец Нина Семеновна, родители моей мамы, 

которые в браке уже целых 50 лет и создали крепкий союз, родили 6 детей и 

имеют 12 внуков. 

Также в нашем селе живет моя прабабушка Швец Ольга Николаевна, 

являющаяся правнучкой первопоселенца Семененко Тимофея Сергеевича. 

Прабабушка со своим мужем, моим прадедушкой, Швец Павлом Степановичем 

также создали крепкую семью, в которой у них родилось 4 детей. 

Но более подробно я бы хотел рассказать о моей прабабушке Ольге 

Петровне Осачук – переселенке 1976 года из Винницкой области и родителях 

моего папы – Ефимовой Раисе Витальевне и Ефимове Владимире Николаевиче, 

которых к сожалению уже нет с нами. 

Дедушка Вова родился в городе Агрыз Республики Татарстан в 

многодетной семье, в которой был самым младшим. В детстве он занимался 

музыкой, умел играть на многих музыкальных инструментах (гармонь, гитара, 

труба, барабаны и т.д.), увлекался боксом и участвовал в соревнованиях по 

боксу, даже на Урале занял 2 место. Когда дедушка подрос, служил в Германии 

водителем, откуда часто ездил в командировки на Украину, где познакомился с 

моей бабушкой Раей. 

Бабушка Рая родилась в селе Деребчин Шаргородского района 

Винницкой области также в многодетной семье. Она же увлекалась 

иностранными языками и преподавала в школе английский язык и считалась 

ценным сотрудником. 

Мама дедушки Вовы по национальности была татарка, поэтому была 

против отношений дедушки и бабушки, но вскоре смирилась с выбором сына и 

приняла их брак. 

У дедушки и бабушки родилось 6 детей, которые уже тоже создали свои 

семьи и разъехались кто куда. После рождения моего папы в 1974 году дедушка 

и бабушка переехали жить в село Лобановка Дальнереченского района, в 

котором дедушка длительное время проработал трактористом в местном 

колхозе, а бабушка дояркой. После рождения 6-го ребенка бабушка была 

удостоена звания «Мать героиня», которое  присваивалось многодетным 

матерям. 



А дедушка передал все свои знания и умения в области сельхозтехники и 

тракторов своим сыновьям: моему папе Олегу и двум его братьям Николаю и 

Владимиру. 

У моих родителей есть книга «О Лобановке, о малой родине, с любовью», 

которая была издана к 105-летию села. В ней очень много рассказано о 

переселенцах и ныне живущих сельских жителей. Имеется информация и  

фотографии о моих прабабушках Осачук Ольги Петровны и Щвец Ольги 

Николаевны и их потомках. 

Я дорожу историей своего рода. Мне было интересно провести 

исследование родословной моей семьи. 

 

Приложение: Древо семьи Осадчук О.П., фотоколлаж    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тихонов Илья, уч-ся 6 кл. 

СОШ № 16 г. Уссурийск 

 

Ключевые слова: Диковы, село Красный Яр Уссурийского ГО 
 



Династия Диковых 
 

"Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над 

закреплением их памяти. Старайтесь записывать все, что можете о прошлом рода, семьи, дома, 

обстановки, вещей, книг. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме, и пусть все около вас 

будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неодухотворенного» 

П. Флоренский 

Есть в Уссурийском городском округе село со звучным 

названием Красный Яр, в которое в 1947 году приехал мой 

прапрадед с семьёй, Диков Дмитрий Фёдорович 1919 года 

рождения. Именно здесь он пустил свои корни и прожил в 

селе всю свою жизнь. Работал скотником в колхозе.  

 

 

 

Прапрабабушка Вера Фёдоровна мать-героиня, родила десять 

детей, восемь из которых сыновья.  

В 1947 году родился мой прадед Диков Владимир Дмитриевич 

В 1949 году Диков Семён Дмитриевич 

В 1951 году родилась Дикова Любовь Дмитриевна 

В 1954 году Дикова Татьяна Дмитриевна 

В 1956 году Диков Вячеслав Дмитриевич 

В 1957 году Диков Александр Дмитриевич 

В 1959 году Диков Сергей Дмитриевич 

В 1960 году Диков Андрей Дмитриевич 

В 1962 году Диков Геннадий Дмитриевич 

В 1964 году Диков Константин Дмитриевич 

 

Слева сын Андрей, в середине сын Семён с 

племянником Павлом.  

Справа сын Сергей с женой брата Геннадия.  

 

 

 

Дочь прапрабабушки и прапрадедушки Татьяна 

Дмитриевна 1954 года рождения. Работала в г. Уссурийске 

бухгалтером.  

 

 

 

 

Прадедушка 

Дмитрий 

Федорович 



 

 

Татьяна Дмитриевна с дочерью Еленой, сыном Павлом, невесткой Еленой и 

внучкой Ириной. 

 

 

 

 

 

Это мой прадед Диков Владимир Дмитриевич, 

рождённый в 1947 году. Со слов моего дедушки Дикова 

Александра Владимировича, мой прадед был участником 

Советско-китайского пограничного конфликта 1969 г. на 

острове Даманском. После службы вернулся в родное село, 

работал трактористом, на ферме.  

 

 

    В 1967 году родился мой дедушка, Диков Александр 

Владимирович, который тоже пока существовал совхоз трудился 

в родном селе. Работал водителем, по заготовке сенажа для 

совхозного скота, потом возил доярок и телятниц на ферму. 

Когда в 1996 году распался совхоз, ушел работать в город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Династия Диковых очень большая, на сегодняшний день в селе проживают 34 

человека. 

 

Один из сыновей прапрадедушки, Диков Семён 

Дмитриевич пустил корни в Дальнереченске. У него 

уже трое взрослых детей, и 5 внуков. 

 

Я горжусь своей семьёй, потому что она 

большая, потому что мой прапрадедушка построил 

дом, посадил дерево, вырастил достойных сыновей, 



потому что мой прадед геройски участвовал в Советско-китайском конфликте 

на острове Даманском, потому что сегодня мои дядья Диков Дмитрий, Диков 

Александр и Диков Владимир участвуют в специальной военной операции на 

Украине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исаченко Егор, уч-ся 8 кл. 

СОШ № 7 с. Пожарское  

Пожарского района 

Руководитель: Птиченко Лилия Евгеньевна 

 

Ключевые слова: Исаченко, Понасенко, Птиченко, село Пожарское 

 

«Крепкие корни моей семьи» 
Родословная семьи Исаченко 

 

Гордо звучит слово Родина. Моя Родина – это село Пожарское. 

В Приморском крае, Пожарском районе есть такое красивое, 

уникальное в своем обличье село – Пожарское. Я здесь родился и живу. 

Очень люблю свое село. Когда-то оно называлось Тихоновка (1899) и было 

центром Тихоновской волости, а затем и районным центром. Моему родному 

селу более 120 лет. Здесь живут мои родные и близкие люди, которыми я 

горжусь и которых я очень люблю. 

Мой прадед Исаченко Трофим Артемович приехал в наш район в 1905 году, 

по программе переселения, с Украины. Ехали по железной дороге, до 

Владивостока, оттуда до места назначения добирались своим 

ходом. Большая семья Исаченко (отец, мать, три брата и три 

сестры) обосновалась в Тихоновской волости в селе Большой 

Силан (1907). Как переселенцы, семья получила надел земли, 

и не маленький, живность. Стали жить, трудиться, создавать 

семьи. Мой прадед был грамотным человеком, окончил 6 

классов церковно-приходской школы, в те годы это было 

редкостью. Работал директором колхоза в селе Большой 

Силан (сегодня – Нагорное). Женился Трофим Артемович 

на Пелагее Понасенко из Виноградовки (Тихоновская 

волость), забрал жену к себе. Всю жизнь прабабушка 

занималась домом и детьми, а их в семье было 12 душ. 

 

Исаченко 

Трофим Артемович 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети росли, женились, выходили замуж и разъезжались по всему 

Дальнему Востоку. Становились коренными жителями дальневосточных 

земель. 

Мой дед – Исаченко Евгений Трофимович, был одиннадцатым 

ребенком в семье Трофима и Пелагеи Исаченко. Родился он в суровом 1941 

году.  

Все детство его прошло в селе Нагорное. Учился в школе не очень 

хорошо – не давался ему русский язык. А вот математика и литература были 

любимыми предметами. Многие стихи, выученные в школе, дед помнит до 

сих пор. Вспоминает свое детство дедушка с улыбкой и тихой грустью. Хоть 

и пришлось детство на военное и послевоенное время, хоть и было оно 

тяжелым от работы, но люди вокруг были добрыми, отзывчивыми, веселыми. 

Часто после трудового дня собирались всем селом, пели и плясали под 

гармонь. Дед вспоминает, как окончил 7 классов школы, поехал учиться в г. 

Бикин, но учеба не задалась, приехал назад в родное село и через некоторое 

время ушел в армию. Вот это было ему по нраву.  

Попал дедушка в танковые войска. Сначала была учеба, а затем три 

года службы механиком-водителем танка. Как говорит мой дед, армия его 

многому научила. Там он начал заниматься спортом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исаченко Трофим Артемович и Пелагея с внуками 

Галиной и Виктором. Примерно 1957 год 

Исаченко Евгений Трофимович 

1960 и 1959 гг. 



 

После армии Евгений Трофимович вернулся в родное село Нагорное. 

Собирался идти работать в колхоз, но отец отправил его учиться на 

пчеловода в село Пожарское (до 1939 г. –  Тихоновка).  

Так мой дед, Исаченко Евгений Трофимович, в 1964 году приехал в 

наше село и уже никуда никогда не уезжал. Пчеловодом он не стал, но до сих 

пор у него на приусадебном участке есть несколько пчелосемей.  

В селе Пожарское в конце 60-х годов начало работу ПМК-66 треста 

«Спасскводстрой», который в 1975 году был переименован в ПМК-36 треста 

«Лесозаводскстрой». Сельхоз предприятия района ежегодно получали от 

коллектива мелиораторов передвижной механизированной колонны сотни 

гектаров облагороженных земель.  

И мой дед, закончив учебу, взял направление от организации, отучился 

на экскаваторщика и проработал в ПМК ни много, ни мало – 40 лет. Работа 

была не простой. И в лютый холод, и в жару готовили земли под 

сельхозугодья.  

До сих пор пользуются местные фермеры полями, которые облагораживал 

мой дед. За свой не легкий труд Евгений 

Трофимович награжден многочисленными 

грамотами, значками ударника пятилеток и 

медалью ветерана труда. 

В нашем селе моего деда все знают и 

уважают. Он самый добрый и любимый дед. 

Вместе с бабушкой, Исаченко Еленой 

Григорьевной, он вырастил и воспитал трех 

дочерей. У него пять внуков и два правнука.  

Дети и внуки выросли достойными 

людьми. 

Моя мама – Исаченко Лариса Евгеньевна, старшая дочь Евгения 

Трофимовича, родилась и проживает в с. Пожарское. Вырастила троих детей. 

Мама очень добрая, хорошая хозяйка. У нас большой сад и огород, все 

ухоженное, всегда много овощей и фруктов. Мама любит трудиться, это у 

нее от деда. Еще мама отличный кулинар – это тоже от деда, он очень любил 

готовить.  

Моя тетя – Исаченко Людмила Евгеньевна, работает в библиотеке 

нашего села уже 25 лет. У нее много различных наград. Два раза наша 

библиотека становилась победителем в конкурсе на лучшую сельскую 

библиотеку года. Моя тетя награждена почетной грамотой губернатора 

Приморского края. Ее уважают односельчане. Она добрая, отзывчивая, 

всегда поможет делом и советом. 

Птиченко Лилия Евгеньевна – моя тетя, младшая дочь деда. Она 

трудится в торговле, ведет активную общественную жизнь. Участвует в 

самодеятельности. Десять лет является председателем участковой 

избирательной комиссии. Имеет твердую жизненную позицию.  

Фото из газеты «Победа» 



Моя сестра – Исаченко Евгения Александровна работает фельдшером 

на станции скорой помощи в районном центре. Оказывает первую 

медицинскую помощь пожарцам. Моя сестра награждена грамотами и 

благодарностями за свой труд, отзывчивость и доброе сердце. Все, кто ее 

знают, говорят, что не зря ее назвали в честь дедушки – такая же добрая и 

трудолюбивая. 

Мой брат – Исаченко Илья Юрьевич. Закончил 9 классов МОБУ СОШ 

№ 7 с. Пожарское. Получил профессию сварщика в колледже пгт. 

Лучегорска. В июне 2021 года ушел в армию и по дедовым стопам попал в 

танковые войска. Подписал контракт. Участник СВО. Награжден медалью 

Жукова. Был сильно ранен. Сейчас продолжает служить России. 

Мой двоюродный брат – Исаченко Павел Вадимович после школы и 

колледжа девять лет по контракту служил в армии. Участник боевых 

действий в Сирии и в зоне СВО. Сейчас вернулся в родное село. Женат, двое 

детей. Как Паша говорит – многое видел, много где был, но дома, на родной 

земле лучше. 

Второй двоюродный брат – Птиченко Никита Сергеевич в июле 2023 

году закончил срочную службу. Но хочет продолжать служить Родине на 

границе. 

Исаченко Егор Юрьевич – это я. Ученик 8 класса МОБУ СОШ № 7 с. 

Пожарское. Горжусь своей семьей. Очень всех люблю, восхищаюсь 

мужеством своих братьев, трудолюбием своей сестры, и уважением друг к 

другу все близких. Наши прадед, дед любили свои семьи, верили, что вместе 

все преодолеют, все получится, и этой любви и вере научили нас, своих 

потомков. 

Я верю, что мы продолжим честно и по совести жить в родном селе, 

всегда помнить, что семья самое ценное в жизни человека. 

Я хочу, чтобы все мои близкие были здоровы, жили как можно дольше. 

Честность и мудрость предков моей семьи, любовь к окружающим, любовь к 

Родине – вот наш негласный девиз.  

Может кто-то скажет, что в России миллионы таких семей как моя, я 

отвечу, что это хорошо. Что такие русские семьи – это важно. Они несут 

добро и веру в русского человека. 
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Дзёмин Макар, уч-ся 4-а кл. 

СОШ с. Новопокровка 

Красноармейского района 

 

Ключевые слова: Дзёмины, село Смирновка 

 

Род Дзёминых 
 

Мой дедушка Евгений Владимирович из рода 

Дзёминых, которые основали село Смирновка в 1907 

году. В этом году селу исполнилось бы 116 лет. Но вот 

уже несколько лет лишь скромный обелиск, 

поставленный благодарными потомками, напоминает нам 

о том, что когда-то здесь жило, шумело большое село. 

 

А село это основали мои предки – Самойло Васильевич и 

его старший брат Трофим Васильевич Дзёмины, приехали 

они осваивать Уссурийскую тайгу с Житомирщины. Место для жительства 

выбрали в красивейшем месте – у подножия гряды сопок в Красноармейском 

районе Приморского края. Так родилось село Смирновка.  

 Население Смирновки работало на полях, охотилось, ловило рыбу, 

собирало кедровые орехи и ягоду голубицу. 

 

 



 

 

Когда началась Великая Отечественная война, многие односельчане ушли на 

фронт. Мой прадед Дзёмин Владимир Евсеевич 18.08.1911 года рождения, 

был участником Великой Отечественной войны и был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

  Жизнь в селе замерла, все ждали вестей от тех, кто сражался за победу. 

А когда она пришла, в Смирновке открылась школа и детские ясли, стала 

приезжать из райцентра кинопередвижка, кое у кого появилось радио. 

 

Потом колхозы заменили совхозами, позже 

встал вопрос об их укрупнении. Центральную 

усадьбу перенесли в соседнее село. Многие жители 

тоже перебрались туда. Молодежь стала уезжать в 

город, а старики потянулись к детям.  

  

Так что в 60-х годах село перестало 

существовать. На его месте выросли молодые 

дубки. 

Только 

у всех, кто 

родился и 

вырос в 

Смирновке, память о ней до сих пор жива. 

При встречах бывших односельчан часто 

заходил разговор, как было бы хорошо 

всем собираться на месте, где стояла 

Смирновка. 

И это свершилось. 

Большая семья Дзёминых, собирается на месте где стояла Смирновка, в 

каждую юбилейную дату. В настоящее время род Дзёминых представлен из 

более 500 человек.  
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«Ради жизни на земле»: 
рассказ о Григории Илларионовиче Сабанове 

 

   

Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой... 
Евгений Агранович 

 



Григорий Илларионович Сабанов участвовал в Великой Отечественной 

войне. В его семье, кроме фотографии, не было никаких документов о нём, 

ничего, даже «похоронки». Но благодаря таким сайтам, как «Мемориал», 

«Подвиг народа», удалось узнать о Григории Илларионовиче больше.  

    Григорий Илларионович Сабанов родился в 1922 году в 

Куйбышевской области, Челно-Вершинском районе. Отца его, Иллариона 

Терентьевича, признали кулаком и вместе со всей семьёй выслали на 

Сахалин. Потом реабилитировали, и семья Сабановых переехала в Приморье, 

проживала в Пожарском районе, с. Бурлит. Когда грянула война, Григорий 

был призван в ряды Красной Армии Приморским крайвоенкоматом 

(Ленинский РВК, г. Владивосток) в феврале 1942 года. После окончания 

курсов подготовки бойцов был послан на фронт. Служил в 4 отдельном 

стрелковом батальоне 253 отдельной стрелковой бригады в звании старшего 

сержанта. Был ответственным секретарём бюро ВЛКСМ, то есть комсоргом 

батальона. С августа 1942 года – попал на Воронежский фронт, один раз был 

ранен.  

    При освобождении села Семидесятное Хохольского района 

Воронежской области мой прадед Григорий Илларионович Сабанов погиб 

смертью храбрых.  

    Что мы знаем об обстановке в тех местах в 1942 – 1943г.?  

    Воронежский фронт (в октябре 1943 г. переименован в Украинский 

фронт), Хохольский район. В начале июля 1942 г. этот район был захвачен 

фашистами. На всей территории района сразу же был установлен строгий 

оккупационный режим. В селе Семидесятном были созданы три концлагеря. 

В них находилось до 7 тысяч человек военнопленных и мирных жителей. 

Свидетели показали, что их там морили голодом, избивали, истязали. Кроме 

павшей конины и пол-литра кипяченой воды им ничего не давали. Люди 

умирали от голода. Жители села пытались передавать им пищу, но за это их 

карали фашисты. В августе 1942 г. одна жительница села, проходя мимо 

лагеря, бросила через проволочное заграждение буханку хлеба. Голодные 

люди бросились к хлебу, но часовой без предупреждения стал стрелять и 

убил 4 заключенных. Оставшиеся в живых узники этого лагеря рассказывали, 

что фашисты «ежедневно выводили десятки военнопленных и мирных 

граждан из лагеря и расстреливали их в овраге неподалёку». В районе села 

действовал партизанский отряд.  

    Группировка противника была значительной. Здесь находились 

соединения нескольких армейских корпусов, а также остатки отступивших 

немецких и венгерских частей. Советским командованием была разработана 

и подготовлена наступательная операция Воронежского фронта, получившая 

наименование Воронежско-Касторненской.  

    Замысел нашего командования заключался в том, чтобы 

одновременными ударами с севера и юга в общем направлении на Касторную 

окружить и уничтожить основные силы врага. Результатом операции должно 

было быть освобождение от оккупантов всей территории между Воронежем 

и Касторной, овладение важной железнодорожной линией Елец – Валуйки и 



создание благоприятных условий для развития наступления на Курск и 

Харьков. 

    Генерал И. Д. Черняховский решил нацелить основной удар в обход 

Воронежа с юго-запада. Для этого на 25-километровом участке Рудкино – 

Семидесятное создавалась ударная группировка, в которую входила в том 

числе и 253-я стрелковая бригада, где служил Григорий Сабанов.  

    К исходу 18 января 141-я дивизия и 253-я бригада, отразив все 

контратаки группы «Зиберт», продвинулись до рубежа Костенки, Россошки, 

Истобное, на котором прочно закрепились, образовав внешний фронт 

окружения. Все последующие контратаки группы «Зиберт» успеха не имели.  

    В ходе операции войска фронта разгромили 2-ю венгерскую армию, 

итальянский альпийский и 24-й немецкий танковый корпуса и большую 

часть сил оперативного резерва группы армий «Б» — немецкого корпуса 

особого назначения генерала Крамера. Всего за время боевых действий 

войсками фронта было полностью разгромлено более пятнадцати вражеских 

дивизий. Кроме того, шести дивизиям противника было нанесено тяжелое 

поражение.  

    Да, кто на нашу землю с мечом придёт, тот от меча и погибнет. 

Но непросто далась нашему народу Победа. Много людей погибло в 

борьбе с гитлеровцами. Город за городом, село за селом освобождали наши 

войска от оккупантов. Так геройски погиб и мой прадед - Григорий 

Илларионович Сабанов – 23 января 1943 года при освобождении села 

Семидесятное.  

Григорий Илларионович Сабанов был награждён Орденом Красной 

Звезды посмертно. Сколько лет ему было тогда? Двадцать, или двадцать 

один. Вот Краткое изложение личного боевого подвига из Наградного листа 

Григория Сабанова: «Отважно действовал на поле боя, смело выполнял 

боевые поручения в ротах, два раза своим личным примером поднимал 

бойцов 3 роты в атаку на врага. В бою за населённый пункт Семидесятное 

товарищ Сабанов своим личным примером увлекал бойцов вперёд, под 

ураганным огнём противника бойцы залегли, немцы перешли в контр. атаку. 

Товарищ Сабанов самоотверженно отражал натиск врага. Атака была отбита. 

Погиб смертью храбрых».  

  Каждый год 27 января село Семидесятное празднует День 

освобождения от фашистов. Благодарные жители села чтут память погибших 

солдат, ухаживают за братской могилой, где похоронен и Григорий 

Илларионович Сабанов. Эта братская могила находится в парке возле школы, 

ученики которой ухаживают за ней, высаживают цветы. И со всей страны 

приезжают туда родственники погибших освободителей этого села.  

    Варвара, мама Григория, всю жизнь ждала сына домой, младший 

брат Григория Михаил Сабанов даже посылал запрос в Москву, но никаких 

вестей, даже похоронки, они не дождались.  

И вот спустя несколько лет, благодаря сети Интернет, сайтам 

«Мемориал», «Подвиг народа», сайту села Семидесятное, нашей семье 

удалось узнать о судьбе Григория Сабанова, о мужестве его и героизме, о 



награждении Орденом Красной Звезды, о месте его захоронения. 

Племянница Григория Илларионовича, которая живет в Екатеринбурге – 

бывает на братской могиле, где захоронен мой прадед. 

 

С фашистом прадедушка мой воевал, 

Никто его дедушкой в жизни не звал. 

Не нажил мой прадед преклонных седин, 

Погиб он – а был ему двадцать один. 

В Воронежской области враг лютовал, 

И жителей местных уничтожал. 

В атаку повёл всех Сабанов Григорий 

Сквозь взрывы, огонь и смертельное море. 

И в Семидесятном теперь каждый год 

День освобождения отмечает народ. 

А прадед Григорий – навек молодой, -  

Там в братской могиле обрёл он покой.* 

 

 

Источники:  

Сайт «Мемориал» https://www.memo.ru/ru-ru/collections/databases/  

Сайт «Подвиг народа»  http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  

        * В работе использовались стихи Т.А. Сабановой внучки Григория 

Илларионовича Сабанова  

Приложение: Слайд-презентацию см. в сетевом ресурсе «Заветный край 

особой славы» в разделе «Библиотеки. Конкурсы». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коряк Илья, уч-ся 10 кл. 

СОШ № 8 с. Черниговка 

 

Ключевые слова: Монастырные 

 

«Я горжусь своими предками. Семья Монастырных». Видеофильм. 

Время: 6,22 мин.       

https://www.memo.ru/ru-ru/collections/databases/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome


См. в сетевом ресурсе «Заветный край особой славы» в разделе 

«Библиотеки. Конкурсы»    

Конкурсная работа посвящена жизни и деятельности известных братьев 

Монастырных, занимавшихся хлеботорговлей, молочным хозяйством, 

изготовлением кирпичей и др. Свою поисковую работу по разысканию 

следов Монастырных в экономике района Илья начал со знакомства с 

экспозицией историко-краеведческого музея с. Черниговка. Далее продолжил 

знакомиться с краеведческой литературой, историческими фотографиями, 

различными документами – списками переселенцев на пароходах 

Добровольного флота, выписками из метрических книг и др. В работе по 

озвучиванию текста принимала участие Юлия Синицына. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Еремин Богдан, 11 лет 

ЗАТО Фокино 

Руководитель кружка «Аскольд» – Петровичева Р.Ф., консультант – Еремина К.Ю. 

 

Ключевые слова: Еремины, Красильниковы, Шапрынские, Хорьковы, 

Негода, Сердюковы.  

 

Мои предки 
 

Введение 

 

Нет ничего более увлекательного, чем изучать историю родного края и 

жизнь людей, когда-то населявших эту территорию. Я являюсь членом 

краеведческого кружка «Аскольд» уже третий год, хожу в походы по 

историческим местам Приморского края и посещаю музеи. Удивительное чувство 

появляется, когда стоишь на берегу Аскольда, смотришь на покинутые и 

полуразрушенные казармы военных и знаешь, что когда-то здесь был золотой 

рудник и его управляющим был Михаил Янковский. Совсем другими глазами 

смотришь на холмы Стеклянухи, когда понимаешь, что это была военная 

крепость чжурчженей. Уже с другим чувством и с иным, более глубоким, 

«историческим» взором смотришь на землю, на которой ты живешь. Любовь к 



истории родного края зарождается постепенно, по мере узнавания и погружения. 

И все же - совсем другое – знать, что события, происходившие на этой земле – 

непросто часть истории твоей страны, но еще и часть истории твоей семьи. А 

значит, и тебя самого. Так, через интерес к краеведению, пробудился во мне 

интерес к генеалогии – к истории своей семьи. Знание своего происхождения и 

своих предков дает невероятное чувство опоры и принадлежности к 

непрерывному историческому процессу. А понимание того, как много у тебя 

родственников – делает тебя частью намного большей группы людей, нежели 

того, что мы обычно понимаем под словом «семья». Подобное знание – бесценно. 

И я только в начале этого долгого, кропотливого и увлекательного пути – 

познания истории своих предков. Я представляю вашему вниманию результат 

своих исследований. 

О себе 

Меня зовут Еремин Богдан Денисович, мне 11 лет. Я родился в КНР, в 

городе Пекине в 2011 году, где на тот момент работал мой папа тестировщиком 

сотовых телефонов марки Nokia, а мама преподавала китайцам русский язык и 

сама учила китайский. После моего рождения родители вернулись в Приморский 

край. И в данный момент я проживаю в г. Фокино. 

Мамина линия 

Моя мама, Еремина Ксения Юрьевна (в девичестве – Хорькова), родилась 

24.04.1986 года в Хабаровском крае, районе им. Полины Осипенко, п. Херпучи. 

История этого поселка и входящих в его состав небольших сел на реке Амгунь 

неразрывно связана с освоением золотых месторождений, которое началось еще в 

середине позапрошлого века. Продолжается добыча золота в этих местах до сих 

пор. Само название поселка в переводе с языка местных жителей означает 

«деревянная лопата». Возможно, так называли местные охотники и рыболовы 

орудия производства старателей, появившихся на таежных речках. В этом поселке 

родилась не только моя мама, но и моя бабушка, Красильникова Ольга 

Михайловна, которая была 11-ым ребенком в большой трудовой семье. И тут я 

становлюсь уже обладателем 10-ти двоюродных бабушек и дедушек, многие из 

которых, едва окончив несколько классов, отправлялись работать на драги 

(огромные установки, которые перемывают грунт, извлекая из него даже самые 

мельчайшие частицы золота) – мыли на речках золото. По моим ощущениям, 

семья не была сильно дружной, поскольку жили бедно, детей было много, 

старшие старались как можно раньше вырваться из дома в поисках лучшей жизни. 

Тем не менее, в живых еще остались последние три сестры – моя бабушка и 

двоюродные бабушки Ирина и Татьяна. Обе проживают в Хабаровском крае. 

Как именно судьба занесла в этот поселок моих предков – я еще не выяснил. 

Прадед мой Красильников Михаил Ефимович – был русским по происхождению. 

Во время Великой Отечественной войны служил разведчиком. А прабабушка, 

Красильникова (Шапрынская) Вера Васильевна работала в тылу. Шила одежду и 

обмундирование для солдат. По образованию она - учитель русского языка и 

литературы. А прадед после войны был партийным работником. Жизнь в тайге 

была непростой. Прабабушка любила ходить в лес за шишками, отгоняя медведей 

палкой и криками. А вечерами сидела на коврике у печки и курила папиросу, 



задумчиво глядя на огонь. Происхождение моей прабабки довольно любопытно. 

Она была из рода польских евреев – переселенцев. Людей с фамилией 

Шапрынские (Шапринские) довольно много в Амурской области.  Истории 

потомков Шапрынских связаны с городами Биробиджан и Благовещенск. 

Бабушка моя помнит, что двоюродная моя прабабка – была состоятельной 

женщиной, у нее был свой магазин. И во время революции и раскулачивания она 

бежала в Китай - на мою неожиданную историческую родину. Бабушка моя 

уехала из Херпучи учиться в Железнодорожном техникуме, в Биробиджане, где и 

познакомилась с дедушкой, который на тот момент служил в армии. Бабушка 

стала инженером, работает в порту в охране труда. 

Что же касается дедушкиной линии, то дедушка, Хорьков Юрий 

Алексеевич, родился в г. Уссурийске, в семье военного юриста – моего 

прадедушки - Хорькова Алексея Никитовича и учительницы истории – Хорьковой 

(Негода) Любовь Ивановны. Алексей Никитович достиг многого на поприще 

службы. Он дослужился до поста председателя военного трибунала благодаря 

своим высоким моральным качествам и трудолюбию. Сам он родом с Орловской 

губернии, из казачьего рода. В Приморье попал как военный, по распределению. 

Собственно, пишу я сейчас, находясь в нашей семейной квартире, которая 

досталась нам по наследству от прадедушки. Мама говорила, что в паспортном 

столе, в выписке, видно, что в этой квартире проживали и были зарегистрированы 

только члены нашей семьи. А это значит – что я уже представитель четвертого 

поколения нашей семьи, проживающей в Фокино. И могу по праву себя назвать 

коренным фокинцем. Прабабушка же – украинка по происхождению. И 

принадлежит к украинской ветви переселенцев. Дедушки уже нет в живых, он 

закончил институт иностранных языков, работал в школе, был директором, но в 

90-х годах ушел работать в паспортный стол, откуда ушел на пенсию. 

Папина линия 

Папина линия мною разработана на данный момент чуть меньше. 

Отец мой – Еремин Денис Леонтьевич, 8.05.1980 года, родился во 

Владивостоке. В детстве он занимался тяжелой атлетикой и увлекался 

компьютерами, поэтому и стал IT –специалистом. Он не закончил 5-й курс 

института (учился на экономиста), сам выучил чешский язык и уехал в Чехию 

работать в компанию IBM, где занимался безопасностью немецких банков. В 

данный момент он много разъезжает по краю и устанавливает программы на 

основе операционной системы Linux на государственных предприятиях. Кроме 

этого, он пишет стихи и занимается моржеванием – круглый год купается в море, 

любит баню и чай из дербенника. У папы есть брат Дмитрий, мой дядя, инженер 

радиооборудования, который живет со своей семьей во Владивостоке. Дедушка 

мой, Еремин Леонтий Дмитриевич, по профессии судовой инженер–механик, а 

бабушка, Еремина (Сердюкова) Валентина Борисовна – инженер-конструктор. 

Она работала на Дальзаводе и создавала необычные бомбы-лягушки, которые 

допрыгивали до цели по воде. После распада Союза она пережила смерть своих 

родителей, которых перевезла из Кировского, и погрузилась в глубокую 

депрессию, из которой так и не выбралась до конца своих дней. Умерла она два 

года назад. Я с ней практически не общался. А вот с дедушкой мы созваниваемся 



и поддерживаем связь. У дедушки было 6 братьев и одна сестра, которых уже нет 

в живых. Все они проживали в Приморском крае. Бабушкина ветка Сердюковых 

родом с Украины. А вот дедушкина ветка родом из Курской губернии. Дедушка 

помнит только, что прабабушка моя была сиротой и работала батрачкой у брата 

своего мужа. У прадеда умерла жена, она заприметил красивую батрачку у брата 

и взял ее себе в жены. У меня много родственников по отцовской линии, 

проживающий во Владивостоке и Приморском крае, контакты с которыми мне 

только придется установить.  

Заключение 

 К сожалению, ни у кого из родственников нет старых архивных 

фотографий. И никто (а я уже установил около 47 человек) не интересовался 

историей нашего рода и не углублялся в этот вопрос. Но ныне живущие 

родственники оказались очень отзывчивыми и охотно идут на контакт. Вполне 

возможно, что я стану тем связующим звеном, которое объединит всю нашу 

родню. Мы с мамой установили на компьютер программу и по крупицам 

добавляем туда каждую неделю новые факты из жизни наших родственников. 

Пока наша работа состоит в опросе и фиксации биографических данных тех, кто 

еще жив. Постепенно мы планируем делать запросы в архивы и изучать историю 

более далеких предков. Пока мы находимся на пороге знания 4 колена. 

Программа «Семейная летопись» позволяет создать свой сайт с родословной, куда 

могут добавлять информацию наши родственники, которым тоже интересна эта 

тема. Впереди нас ждет интересное погружение в мир истории нашей семьи, 

безусловно, отражающий непростые исторические страницы истории моей 

страны. 

Приложение:  

 

 

 

 

 
Гармашов Михаил, 16 лет 

СОШ № 60, г. Владивосток 

 

Ключевые слова: Тихоновы, Кручина 

 



«История семьи прапрадеда Тихонова Михея Ивановича: его братьев и 

сестры» 

Видеоролик. Время 4.54 мин.  

См. в сетевом ресурсе «Заветный край особой славы» в разделе 

«Библиотеки. Конкурсы» 

 

В работе сделана попытка проследить историю семьи прапрадеда Михея 

Ивановича Тихонова, служившего писарем в крепостном интендантском 

управлении г. Владивостока, участника русско-японской и первой мировой 

войн, после демобилизации обосновавшегося в с. Саровка Красноармейского 

района. Интересны страницы о семейной «знаменитости» – сестре, 

Александре (Лёсе), служившей нянькой в семье В.К. Арсеньева. Информация 

изложена компактно, удачно проиллюстрирована редкими семейными 

фотографиями. 

 

 
Цвелёв Семен, уч-ся 3 «а» кл. 

СОШ № 64, г. Владивосток 

Руководитель: Диденко А.В. 

 

Ключевые слова: Поповы, Толмачёвы, Цвелёвы, Майоровы, Матвеевы. 

 

«Родословная по линии отца» 

Целью работы была попытка изучить историю своей семьи по линии отца, 

Цвелёва Евгения Викторовича, всех ее представителей. О многих 

родственниках информация была получена только благодаря великолепной 

памяти бабушки Людмилы Николаевны Цвелёвой. Работа 

проиллюстрирована редкими фотографиям членов семьи, её украшает 

коллаж из портретов родственников на семейном древе. 

 

 

 

 

 

 

 

Жидкова Анна, 16 лет  

пгт. Смоляниново 

Руководитель: Кулакова О.Е., библиотекарь 

поселенческой библиотеки-филиала 

 

Ключевые слова: Жидковы, Наливайко, Васильевы, Сотниковы, 

Журавлёвы, Ячмень 

 



«Родословная семьи Жидковых» 

Меня зовут Жидкова Анна Дмитриевна. Мне 16 лет, 

живу я в поселке Смоляниново. В этом году я 

окончила 9 класс с отличием. Хочу рассказать вам о 

родословной моей семьи. 

Для начала расскажу о своих родителях. Мама 

– Жидкова Ирина Викторовна, работает на тяговой 

подстанции дежурным электромехаником. Она уже 

третья из династии энергетиков. Папа – Жидков Дмитрий 

Алексеевич, работает электромехаником в ТМХ. Мои 

родители выросли и познакомились в поселке 

Смоляниново и живут уже вместе 26 лет. У меня есть старшая сестра 

Екатерина, она успешно окончила Дальневосточный Федеральный 

университет.  

 

 Теперь о родителях мамы - о бабушке и 

дедушке. Бабушка – Наливайко Татьяна 

Васильевна родилась в поселке Смоляниново, 

окончила педагогическое училище по 

специальности воспитатель детского сада. 

Проработала 37 лет воспитателем в детском 

саду № 8 «Сказка», сейчас она на пенсии. 

Дедушка – Наливайко Виктор Иванович в 

молодости жил в Ставропольском крае, окончил 

Ростовский железнодорожный техникум, после 

обучения приехал в Приморский край к своим родственникам. В 

Смоляниново работал начальником тяговой подстанции. Хотя дедушка 

родом из Ставропольского края, в Приморском крае он прожил больше 35 

лет. Ушел на пенсию и в 2014 году умер. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прадедушка Васильев Василий Федорович знаменитая личность в нашем 

поселке. Родился 14 января 1926 года в Приморье в селе Галёнки, что 

Я, мама и папа 

В нижнем ряду, справа, 

бабушка Таня со своей семьей 

Васильевы 

Василий Федорович и Вера Ивановна 
Васильев Василий Федорович Васильев Василий Федорович 

Почетный житель Шкотовского района 



находится недалеко от Уссурийска. Василий Федорович был последним, 

шестым, ребенком в семье. И судьбе было угодно, чтобы выжили именно он и 

одна из его сестер, которая родилась на три года раньше Василия. Остальные 

дети умерли еще в младенчестве. Родители Василия Фёдоровича были 

простыми крестьянами. Работал один отец, мать сильно болела. В 1930 году 

семья вынуждена была переехать во Владивосток, так как после проведенного 

«раскулачивания» у них отобрали все, чем можно было работать на земле. 

В 1938 году семья Васильевых перебралась жить в Уссурийск. Отец 

устроился на работу в квартирно-эксплуатационную часть. Но судьба-

злодейка все-таки настигла Васильева старшего: 20 августа 1939 года отец 

Василия Фёдоровича был арестован. Без суда и следствия его продержали в 

тюрьме девять месяцев, а затем определили на вольную высылку с правом 

переписки в Краснодарский край. С отцом Василий Федорович встретится 

только через... одиннадцать лет, но все эти одиннадцать лет отец, названный 

государством врагом народа, будет главной причиной, определявшей 

дальнейшую судьбу Васильева-младшего. 

Жизнь без отца для Василия, его матери и сестры стала совсем тяжёлой. 

Окончив семь классов, Василий поступил во Владивостокское ремесленное 

училище, которое окончил в 1943 году, получив специальность токаря-

универсала 4-го разряда. После окончания училища работал на тарном 

комбинате во Владивостоке, выполняя военный заказ. Трудился Василий 

ответственно, с полной отдачей, перевыполняя дневную норму в четыре раза. 9 

ноября 1943 года Василий получил повестку в армию.  

Василия Фёдоровича определили учиться на радиотелеграфиста. Через 

шесть месяцев он сдал на радиста 3-го класса. После чего попал в 108 Укрепрайон 

(УР) на станции Уссури, где надо было пройти еще месячный карантин. Пока 

отбывали карантин, Василия избрали секретарём комсомольской ячейки, 

назначили редактором стенгазеты. 

По прошествии небольшого времени перевели Василия Фёдоровича в 

Кировский район, село Успенку, где базировались штаб 5-го стрелкового корпуса 

и 28-й отдельный батальон связи. Зачислили в радиороту. Здесь Василий 

Фёдорович служил до конца войны, был одним из лучших радиотелеграфистов, 

заслужил значок «Отличный связист». Буквально за несколько дней до объявления 

победы над фашистской Германией, в апреле 1945 года, батальон, в котором 

служил Василий Фёдорович, перекинули в Бикин. В Бикине отпраздновал Василий 

Фёдорович Великую победу, встретил известие об объявлении войны с Японией, 

здесь же узнал о капитуляции правительства страны восходящего солнца. 

После батальон Василия Фёдоровича перевели в Комсомольск-на-Амуре, 

где до июня 1947 года его бойцы обеспечивали бесперебойную работу 

пересыльного пункта, через который возвращались наши храбрые воины домой, в 

семьи. Далее поступил приказ свернуть радиостанцию и сдать на склад. 

Выполнив его, Василий Фёдорович с другом не стали спешить домой, а 

отправились в Южно-Сахалинск, в полк связи, где и прослужили еще три года. 

Но желание вернуться к мирной жизни было сильнее. Поэтому 

демобилизовавшись в 1950 году в звании ефрейтора, Василий Фёдорович 



вернулся в Приморье, приехал в Смоляниново, где давно обосновались его сестра и 

отец. Сначала Василий Фёдорович работал в квартирно-эксплуатационной 

части, а в 1966 году пришёл трудиться на железную дорогу, в локомотивное 

депо станции Смоляниново. Железной дороге Василий Фёдорович отдал двадцать 

лет своей жизни. Он много лет был председателем совета ветеранов 

Смоляниновского поселения, являлся почетным жителем Шкотовского района. 

Василий Фёдорович активный участник многих массовых мероприятий 

Районного Дома культуры, уделял много сил и здоровья патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Награжден орденом Великой 

Отечественной войны 2-й степени, медалью за боевые заслуги, медалью за 

победу над Японией, медалью Жукова, юбилейными медалями к 30-летию и  

70-летию вооруженных сил СССР, юбилейными медалями к 20-летию, 30-

летию, 40-летию, 50-летию, 55-летию и 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, медалью за доблестный труд к 100-летию В.И. Ленина.  

Прадедушку все звали смоляниновский «Шукшин». Он написал три книги: 

«Благословляю жизнь…», «Дорога жизни», «Утверждение добра…». 

Прадедушка был долгожителем, он прожил 95 лет. 

В Смоляниново Василий Фёдорович встретил свою судьбу – весёлую, 

заводную, неунывающую, легкую на подъем Веру Ивановну, с которой прожил 

сорок шесть счастливых лет. Прабабушка родом из Кабардино-Балкарии, 

станица Александровская. Во время войны ей было 13 лет, когда в станицу 

пришли немцы. Ее семью немцы выгнали на улицу и заняли их дом. В огороде 

им пришлось вырыть землянку и там жить. Все документы закопали в землю, 

а потом так их и не нашли. В 1953 году прабабушка приехала в поселок 

Смоляниново к родной сестре. Вера Ивановна была творческим человеком, 

много лет вела в клубе железнодорожников театральный и кукольный кружки, 

кружок мягкой игрушки. Вера Ивановна замечательный рассказчик – дважды 

удостаивалась звания лауреата Всесоюзного конкурса чтецов. Ещё она работала 

в школе-интернате швеей. Она была доброжелательным и веселым человеком.  

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотниковы 

Иван Алексеевич и Наталья Артемовна, 
прапрадедушка и прапрабабушка 

Сотниковы  
их пять дочерей слева направо 

Вера, Полина, Ольга, Валентина и Мария 

с мужьями и детьми 



 

Также мне рассказывали про прапрабабушку и прапрадедушку. Прапрадед – 

Сотников Иван Алексеевич родился в 1900 году в Кабардино-Балкарии в 

станице Александровской. Прапрабабушка – Сотникова Наталья Артемовна 

1901 года рождения тоже родом оттуда. У них было много детей: 5 дочерей и 

сын. Прапрадедушка – терский казак. Он носил брюки-галифе с малиновыми 

лампасами и папаху с красным верхом. Прапрадед тоже является участником 

войны. Получил ранение, пришел с войны на костылях. Остался жив. С 

прапрабабушкой растили детей, работали в колхозе. 

Другой прапрадедушка – Наливайко Иван Климович, и прапрабабушка 

– Наливайко Прасковья жили в Ставропольском крае на хуторе. У них было 

трое детей. Они занимались детьми и сельским хозяйством. В Кабардино- 

Балкарии и в Ставропольском крае у нас есть много родственников, мои 

родители с ними поддерживают отношения. 
   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь расскажу о моих родственниках с папиной стороны. Бабушка 

- Журавлева Валентина Гавриловна. Моя бабушка родилась в поселке 

Смоляниново и всю жизнь прожила здесь. Она проработала 35 лет в 

локомотивном депо оператором оперативно - технического учета. Сейчас она 

на пенсии любит шить, и занимается этим в свое удовольствие. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама Жидкова Ирина 
и прапрадедушка 

Иван Климович Наливайко 

Наливайко 

Иван Климович и Прасковья 

прапрадедушка и прапрабабушка нижний ряд 

Жидкова Анна 

Васильев Василий Федорович 
Ячмень Гавриил Андреевич 

Ячмень Гавриил Андреевич 



Родители моей бабушки – Ячмень Гавриил Андреевич и Ячмень Софья 

Евдокимовна, всю жизнь прожили в поселке Смоляниново. Оба работали в 

локомотивном депо и занимались хозяйством. Гавриил Андреевич родился 

26 июля 1927 года в селе Редкодуб, Краснолиманского района Донецкой 

области. Призвался на службу в январе 1945 г. Краснолиманским РВК 

Донецкой области. 

С 09.08.45 г. по 09.09.45 г. участвовал в войне с Японией. Имеет Орден 

Отечественной войны 2 степени, медаль за победу над Японией. 

Я очень горжусь своей семьей!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефименко Анастасия, 13 лет 

Харлашкина Светлана, 18 лет 

с. Фроловка, Партизанский район 

 

Ключевые слова: Самусенко, Спицыны, Яины, Харлашкины 

 

Сад семьи Самусенко 

 
История моей семьи тесно связана с историей моей малой 

родины - села Фроловка. 

Первые переселенцы приехали сюда в 1885 году из 

Суражского уезда Черниговской губернии. Среди них был и 

мой прапрапрадед Самусенко (по другим источникам 

Самусенок) Тимофей Ананьевич. Семья была большая (из 

поименного списка известно, что всего их было 11 человек, 

из них 8 мужчин и 3 женщины). Переселенцы облюбовали побережье, 

которое окружала непроходимая тайга. 

Это было благодатное место, простор для рыбалки, охоты, сбора дикоросов. 

Они выкорчевывали вековые деревья под строительство домов, под огороды, 

пастбища, сенокосы. Люди работали целыми семьями, скорее хотелось 



поставить дома и зажить, наконец-то, на своей земле, которой не было у них 

на Украине. Работа была тяжелой: пилили деревья ручными пилами, 

распиливали их на плахи и строили дома. 10 лет прожили в мире и согласии 

переселенцы на новом месте, но река Сучан из-за наводнений часто 

разливалась, и им пришлось искать новое место выше по течению. 

Остановились там, где сейчас находится родное село. 

На левом берегу реки по старой дороге в село Сергеевка, на месте старого 

поселения, стоит один из двух тополей, которые посадил мой далекий предок 

Тимофей Ананьевич Самусенко, положивший начало большому роду 

уссурийских Самусенковых. После переезда старик жил в пятистенной хате 

неподалеку от церкви, запертой на замок по постановлению фроловского 

совета. Это был очень старый человек, давно уже не бравший в руки плуг, а 

знавший только колоды с пчелами. Зимой, поместив пчел в омшаник, дед 

Тимофей любил полежать на печке и повспоминать Черниговщину. Там леса 

были у помещиков, а здесь – свои, руби, пили сколько хочешь. Но он 

выкорчевывал только те деревья, которые мешали ему хозяйствовать, 

остальные берег. Сын его, Григорий Тимофеевич, поставил дом на сопке. 

Возле него посадил землянику, смородину. Это был садик для себя, для 

души, позднее принес из леса дикие яблони, груши, сливы, абрикосы и 

сделал на них прививки. За каждым деревом он ухаживал, как за ребенком, 

подкармливал, укрывал от зимней стужи. Этому научил своих детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время коллективизации его раскулачили, забрали любимое детище – сад, 

а его вместе с братом и семьями отправили на рудники, на Зею. В доме 

организовали детские ясли, которые просуществовали до 1972 года. 

Односельчане с теплотой вспоминали Григория Тимофеевича. В годы 

Великой Отечественной войны он был офицером, воевал на Белорусском 

фронте, в 1943 году вернулся домой инвалидом. Вступил в колхоз, работал 

пчеловодом, а потом его назначили бригадиром садоводческой бригады. Так 

он вернулся к своему любимому детищу. 

С 1950 по 1960 годы садом заведовал сын Григория Тимофеевича, 

Александр Спицын (фамилию пришлось сменить во время раскулачивания 

отца). Под его руководством сад расширился, увеличились его площади. 

Впервые здесь, в этой солнечной Золотой долине, благодаря его заботливым 

рукам, созрели первые грозди домашнего винограда, а какой он был на вкус! 

Все село удивлялось этому чуду. Ягоды и фрукты, выращенные умелыми 

руками садоводов, отправляли во все города Приморского края. В нелегком 

Самусенко Г.Т. – крайний справа 



труде садоводов были взлеты и падения, радости и огорчения. В бригаде 

Александра Спицына работали его жена Екатерина Филипповна и дочь 

Светлана, которая с раннего детства понимала, каков труд садовода, и 

полюбила сад, выращенный трудом и упорством своих прадедов. Она уже не 

представляла своей жизни без любимого дела. 

Моя бабушка, Светлана Александровна Яина, родилась и выросла в с. 

Фроловка, закончила семилетнюю школу, а затем училась в соседнем 

поселке Углекаменске. Каждый вечер в любую погоду она ходила в школу, а 

днем с другими деревенскими детьми работала в бригаде своего отца. С 

огромной радостью приняла предложение учиться от совхоза в 

сельскохозяйственном институте в г. Уссурийске. Когда она закончила 

агрономический факультет, вернулась в родное село дипломированным 

специалистом и возглавила садоводческую бригаду, в которой работали одни 

женщины. Сад стал смыслом всей ее жизни. Каждое дерево, посаженное в 

саду, помнит ее руки и руки добрых женщин, которые прививали, подрезали, 

пололи, окапывали. Не раз природа преподносила сюрпризы. Однажды, 

когда цвели груши, выпал снег, так женщины ходили по саду и отряхивали 

его с каждой веточки, чтобы сберечь будущий урожай. Во время сильных 

заморозков жгли костры вблизи плодовых деревьев, а каждую осень тушили 

пожары вокруг сада. Весной, во время цветения, сад благоухал и радовал 

людей своей красотой, а осенью вознаграждал всех высоким урожаем яблок, 

груш, абрикосов, слив. И тогда на помощь садоводам приходили жители села 

и, конечно же, школьники.  

Мою бабушку знают не только в нашем Партизанском районе, но и 

далеко за его пределами. За добросовестный труд она награждена орденом 

«Знак Почета» и Орденом Октябрьской Революции. Сыновья Алексей и 

Александр выбрали профессии далекие от садоводства, а вот дочь, моя мама 

Екатерина Викторовна Харлашкина, приняла наследство своей матери. С 

раннего детства она начала работать в саду, перенимая навыки работы с 

растениями. С 1990 года она работала помощником бригадира и всерьез 

занялась селекцией, выписывала научные журналы, обменивалась опытом с 

ведущими селекционерами района, края. В моей семье пятеро детей, но мама 

не забывала о саде. И все дети знали, что собой представляет труд 

настоящего садовода. После расформирования совхоза «Партизанский» сад 

забросили, но мама не рассталась со своей мечтой. Она продолжает 

трудиться на земле, работает в крестьянском хозяйстве Т.А. Морозовой 

бригадиром, за свое мастерство награждена медалью «Лучший бригадир 

полеводческой бригады Приморского края», внесена в Книгу Почета 

Партизанского района. Недаром говорят, где родился, там и пригодился. 

Мои прадеды создали сад в селе Фроловка, и несколько поколений 

моей большой семьи трудились в нём, оставив навсегда память в истории 

села, района. У моей бабушки 3 детей, 8 внуков и 4 правнука. Я тоже люблю 

заниматься растениями, помогать маме, бабушке. И, может быть, в будущем 

тоже свяжу свою жизнь с этой нелегкой, но такой интересной профессией и 

продолжу дело семьи Самусенко. 


